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Предисловие  
 

В последние десятилетия существенно ускорились социально-эконо-

мические процессы в обществе, усложнились связи между общественными 

явлениями, поэтому с 1970-х годов во всем мире считается, что теоретиче-

ское изучение экономических процессов и явлений, необходимое для адек-

ватного реагирования (прогнозирования, управления) в банковском деле, фи-

нансах, бизнесе (аграрном, промышленном), сфере услуг на уровне органи-

заций и государства должно основываться на эконометрических моделях, по-

лученных по ретроспективным данным. 

Эконометрика – это наука, которая позволяет придавать количествен-

ное выражение качественным закономерностям и связям в экономических яв-

лениях и процессах. Она базируется на экономической теории, экономиче-

ской и математической статистике и обычно предполагает вероятностную 

природу изучаемых данных. 

Объектом эконометрики являются социально-экономические явления 

и процессы, их связи и зависимости. 

Эконометрика является одной из ведущих дисциплин при подготовке  

студентов по направлению «Экономика». В современных условиях развития 

экономики повышается роль специалистов, обладающих знаниями и навы-

ками использования методов эконометрического анализа при изучении соци-

ально-экономических явлений. При подготовке бакалавров-экономистов уде-

ляется большое внимание эконометрическому моделированию связей и зако-

номерностей социально-экономических явлений и процессов. 

Государственные образовательные стандарты включают экономет-

рику, наряду с микроэкономикой и макроэкономикой, в качестве обязатель-

ной дисциплины для обучения, как бакалавров, так и магистров. 

Разная глубина изучения и степень детализации данной дисциплины 

позволяет рассматривать эконометрику как на уровне бакалавриата, так и на 

уровне магистратуры и специалитета. 

Цель пособия – оказать помощь студентам в овладении приемами и ме-

тодами статистического анализа данных с использованием компьютера. 

Предлагаемое учебно-практическое пособие в основном посвящено 

формированию практических навыков эконометрического моделирования с 

использованием пакетов программ Excel и Statistica 10, которые вполне при-

годны для решения большинства эконометрических задач и, при необходи-

мости, позволяют легко перейти к профессиональным эконометрическим па-

кетам Stata, Gretl и др. 

Изучение дисциплины направлено на приобретение студентами опыта 

построения эконометрических моделей, принятия решений об идентифика-

ции модели, выбора метода оценки параметров модели, интерпретацию ре-

зультатов и последующего прогнозирования. 

Основное внимание в пособии уделяется построению эконометриче-

ских моделей на основе пространственных данных и временных рядов. 
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Основное внимание в пособии уделяется построению эконометриче-

ских моделей на основе пространственных данных и временных рядов. 

Большая часть задач составлена так, чтобы обеспечить индивидуаль-

ную работу студентов, предусмотрена возможность комбинаций объясняю-

щих переменных, выбор различных зависимых переменных, предлагаются 

дифференцированные задания. 

Учебно-практическое пособие предназначено для выполнения прак-

тических (лабораторных) заданий студентами очной и заочной форм обуче-

ния. 

Задания могут быть использованы при самостоятельном изучении 

курса.  

Следует отметить некоторое отличие классических эконометрических 

методов от методов, использующихся в бизнес-аналитике, основанной на 

разведочном анализе данных, нашедшем свое воплощение в информацион-

ных технологиях Data Mining и KDD (Knowledge Discovery in Databases) ре-

ализованных, например, в аналитической платформе Deductor (пример 5.2). 

В настоящее время, в соответствии с классификацией методов анализа 

данных, можно выделить два подхода к изучению предметной области: 

а) верификации гипотез о процессах в предметной области, которая 

основывается на использовании традиционных статистических ме-

тодов; 

б) открытии новых знаний с использованием методов Data Mining 

(машинного обучения), способных автоматически обнаруживать 

ранее неизвестные связи, скрытые в данных. 

Эконометрика постулирует первый подход. В бизнес-аналитике ком-

бинируются и применяются оба подхода, причем жажда прибыли позволяет 

жертвовать «пониманием» модели, а в эконометрике «понимание» – необ-

ходимый атрибут использования модели экономистами на практике (при 

прогнозировании и управлении), что выводит на первый план идею линей-

ности в малом большинства процессов в окружающем мире и рассмотрении 

в первую очередь линейных моделей, имеющих простую интерпретацию. 

Авторы полагают, что реализованный ими в учебном пособии подход 

позволит студентам получить необходимые навыки построения и анализа 

эконометрических моделей социально-экономических явлений и процессов. 

Выражаем благодарность авторам всех источников, отраженных в 

списке литературы, а также сотрудникам кафедры статистики и прикладной 

математики Кубанского ГАУ в разные годы принимавших участие в фор-

мировании взглядов на преподавание эконометрики. 

Следует отметить, что пособие предполагает знание основ теории ве-

роятностей и математической статистики (понятия вероятности, выборочно-

го метода и проверки статистических гипотез), например, на уровне нашего 

пособия [Бондаренко П.С. и др.]. 

Исходные данные для большинства примеров и заданий можно ска-

чать по адресу http://kubsau.ru/education/chairs/statistics/publications/ 
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Глава 1. Парная регрессия и корреляция 

(однофакторный корреляционно-регрессионный             

анализ) 
 

Человек наблюдает за явлениями и процессами в окружающем мире в 

разных масштабах (от квантовой механики до космоса), временных диапазо-

нах (от долей секунды до времени существования вселенной) и в разной сте-

пени связанных с социумом (от природных явлений до социально-экономи-

ческих процессов). 

Изучаемые явления (процессы) характеризуются признаками или пока-

зателями, которые подразделяются на факторные и результативные. При-

знаки, оказывающие влияние на другие признаки, называются факторными 

(независимыми, экзогенными). Признаки, изменяющиеся под влиянием фак-

торных признаков, называются результативными (зависимыми, эндоген-

ными).  Если на изменение результативного признака оказывает влияние 

один, доминирующий фактор, то связь между ними называется парной и то-

гда строится модель парной регрессии. Неявно предполагается, что этот фак-

тор (x) является причиной изменения результативного признака (y).  

Связи между изучаемыми переменными подразделяются на функцио-

нальные и статистические. При функциональной связи определенному зна-

чению одной переменной величины соответствует строго определенное зна-

чение другой переменной. При изменении одной из них на определенную ве-

личину, другая переменная изменяется на величину, в соответствии с видом 

функции, связывающей переменные. Статистической называется связь 

между переменными или признаками, когда определенному значению фак-

торного признака соответствует несколько различных значений результатив-

ного признака. Частным случаем статистической связи является корреляци-

онная, которая проявляется в среднем, в массе наблюдений, как статистиче-

ская закономерность. При корреляционной связи с изменением факторного 

признака на определенную величину изменяется среднее значение результа-

тивного признака. Обычно корреляционная зависимость представляется как 

функциональная зависимость между переменными в виде уравнения регрес-

сии. 

Задачами корреляционно-регрессионного анализа являются: 

- установление типа уравнения регрессии; 

- определение параметров уравнения регрессии и оценка значимости 

параметров; 

- оценка тесноты и направления связи между переменными;  

- оценка значимости уравнения регрессии; 

- определение прогнозных значений зависимой переменной и оценка 

полученного прогноза. 
Модель парной регрессии – это уравнение связи между двумя перемен-

ными x и y, т.е. функция y = f(x), где y – результативный признак или функция 
отклика, x – факторный признак или независимая переменная. Но так как 
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связь между переменными в эконометрике является статистической, а не 
функциональной, то всегда будут различия между фактически наблюдае-
мыми значениями результативного признака (у) и теоретическими (�̂�), т.е. 
возможными значениями, найденными по уравнению связи. Тогда реальные 
наблюдения, в силу влияния неучтенных факторов, отличаются от теорети-
ческих значений y на величину ε – случайную ошибку или остаток: 

𝑦 =  �̂� + 휀, 𝑦 = f (x) + ε, где �̂� = f (x).                                 (1.1) 
В основе регрессионного анализа обычно лежит некоторая вероят-

ностно-статистическая модель, соответствующая закону распределения оши-
бок (휀). Вид функции f(x) при изучении парной регрессии устанавливается на 
основе теоретического анализа или графического отображения пар наблюде-
ний (𝑥𝑖,𝑦𝑖 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑛) на плоскости. Параметры уравнения регрессии нахо-
дятся методом наименьших квадратов таким образом, чтобы сумма квадра-
тов остатков была минимальной: 

𝑆 =  ∑ 휀𝑖
2 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 .                                    (1.2) 

Найдя и приравняв нулю частные производные по параметрам уравне-
ния регрессии �̂� = f (x), составляется и решается соответствующая система 
нормальных уравнений. Для наиболее широко используемых уравнений, си-
стемы уравнений приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Функции, применяемые в парном регрессионном анализе 

№ 

п/п 

Функция Нормальные уравнения 

1 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 
линейная 

  yxban  

  )(2 xyxbxa  

2 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + с𝑥2 

парабола второго порядка 

  yxcxban 2  

   )(32 xyxcxbxa  

)( 2432 yxxcxbxa    

3 
𝑦 = 𝑎𝑏𝑥 

или 𝑙𝑛𝑦 = 𝑙𝑛𝑎 + 𝑥𝑙𝑛𝑏 

показательная 

  yxban lnlnln  

  )ln(lnln 2 yxxbxa  

4 
𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 

или  𝑙𝑛𝑦 = 𝑙𝑛𝑎 + 𝑏𝑙𝑛𝑥 
степенная 

  yxban lnlnln  

   )ln(ln)(lnlnln 2 yxxbxa  

5 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛𝑥  

полулогарифмическая 
  yxban ln  

  )ln()(lnln 2 xyxbxa  

6 

𝑙𝑛𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛𝑥  
или 𝑦 = 𝑒𝑎+𝑏𝑙𝑛𝑥 

логлинейная 

  yxban lnln  

  )ln(ln)(lnln 2 yxxbxa  

7 

𝑙𝑛𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥  
или 𝑦 = 𝑒𝑎+𝑏𝑥 

экспоненциальная 

  yxban ln
 

  )ln(2 yxxbxa
 

8 
𝑦 =

𝑎

1 + 𝑏𝑒−𝑐𝑥 

логистическая 

решается численно 

 (приближенными методами) 
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В эконометрике применяются как линейные, так и нелинейные уравне-

ния регрессии. Нелинейные уравнения регрессии можно подразделить на два 

класса: нелинейные, относительно объясняющих переменных, но линейные 

по оцениваемым параметрам; нелинейные по оцениваемым параметрам. 

Чаще всего параметры этих уравнений находят с использованием решения 

соответствующих систем нормальных уравнений. 

Ряд нелинейных зависимостей можно привести к линейному виду пу-

тем соответствующих преобразований (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Преобразование функций в линейный вид 

№ 

п/п 
Функция 

Линеаризующие преобразования 

преобразования переменных 
выражения для величин a и 

b 

𝑦′ 𝑥′ a  b  

1 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏/𝑥 y  1

𝑥⁄  a  b  

2 y=1/(a+bx) 1
𝑦⁄  x  a  b  

3 y=x/(a+bx) 𝑥
𝑦⁄  x  a  b  

4 y=a𝑏x 𝑙𝑛𝑦 x  𝑙𝑛𝑎 𝑙𝑛𝑏 

5 𝑦 = 𝑎𝑒𝑏𝑥 𝑙𝑛𝑦 x  𝑙𝑛𝑎 b  

6 
𝑦 = 1/(𝑎 + 𝑏𝑒−𝑥) 1

𝑦⁄  𝑒−𝑥 a  b  

7 𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 𝑙𝑛𝑦 𝑙𝑛𝑥 𝑙𝑛𝑎 b  

8 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑔𝑥 y  𝑙𝑔𝑥 a  b  

9 
𝑦 = 𝑎/(𝑏 + 𝑥) 1

𝑦⁄  x  ab /  1
𝑎⁄  

10 
𝑦 = 𝑎𝑥/(𝑏 + 𝑥) 1

𝑦⁄  1
𝑥⁄  ab /  1

𝑎⁄  

11 𝑦 = 𝑎𝑒𝑏/𝑥 𝑙𝑛𝑦 1
𝑥⁄  𝑙𝑛𝑎 b  

12 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑛 y  𝑥𝑛 a  b  

 

I. Корреляционно-регрессионный анализ между двумя признаками 

проводится в следующей последовательности: 

1. Исходя из целей и задач исследования зависимости, устанавливается   

результативный и факторный признаки. По каждой единице совокупности 

объектов или наблюдений определяются значения результативного и фактор-

ного признаков. Совокупность должна быть однородной в отношении изуча-

емых признаков, а значения признаков должны быть достоверными и объек-

тивными. 

2. Обосновывается (обычно графическим способом) модель уравнения 

регрессии (например, пример 1.1, рисунок 1.1). Для этого в прямоугольной 

декартовой системе координат отображают эмпирические наблюдения, обра-

зующие корреляционное поле, на основании изучения которого делаются вы-

воды о направлении и возможной функциональной форме связи между фак-

торным и результативным признаками (прямая или обратная, линейная или 

нелинейная). 
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Пример 1.1. Имеются следующие выборочные данные по 15 предприятиям 

центральной зоны Краснодарского края за 2014 г. 
 

Таблица 1.3 – Среднегодовая стоимость основных фондов и производство 

                        продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий по 

                        совокупности предприятий 

№ 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов на 1 га сельскохозяйственных 

угодий, тыс. руб. (x) 

Валовая продукция на 1 га  

сельскохозяйственных угодий,  

тыс. руб. (y) 

1 55,9 66,2 

2 50,3 63,3 

3 82,4 96,9 

4 97,7 83,1 

5 73,1 69,8 

6 66,7 64,3 

7 45,6 60,4 

8 53,7 74,6 

9 52,5 58,7 

10 34,0 44,9 

11 51,2 51,2 

12 59,1 75,8 

13 40,5 59,9 

14 56,7 53,9 

15 69,9 75,8 

 

3. Методом наименьших квадратов определяются параметры уравне-

ния регрессии. 

Для линейных и нелинейных уравнений, приводимых к линейному 

виду, при условии, что зависимость выражается уравнением:  

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, 
 

составляется и решается следующая система нормальных уравнений Гаусса: 

 

2

,

.

у na b x

yx a x b x

   

    

                                                  (1.3) 

 
Параметры уравнения линейной регрессии также можно найти по фор-

мулам, вытекающим из системы (1.3): 

 

𝑏 =  
𝑥𝑦−𝑥 ∙𝑦

𝑥2̅̅̅̅ −(�̅�)2
,    𝑎 =  �̅� − 𝑏 ∙  �̅�,                                      (1.4) 

 

где  �̅� =
∑𝑦

𝑛
,        �̅� =  

∑𝑥

𝑛
,              𝑥𝑦̅̅ ̅ =  

∑𝑥𝑦

𝑛
,         𝑥2̅̅ ̅ =

∑𝑥2

𝑛
. 
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Замечание. Важнейшим методом анализа данных является визуализация (представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, кросс-таблиц, кросс-диаграмм, графиков).  
 

Рассмотрим в Excel применение диаграмм рассеяния. Выделим на ли-

сте Excel диапазон, содержащий данные таблицы 1.3, выполним команду:  

Вставка – Точечная – Точечная с маркерами. 

В результате получим рисунок 1.1, который показывает возможную за-

висимость между факторным и результативным признаками. 

Достоинством графического представления данных является возмож-

ность увидеть ошибки, допущенные при вводе данных (артефакты – объекты, 

созданные человеком) или аномальные значения признаков – выбросы, явно 

не принадлежащие изучаемой совокупности. 

 

 
. 

Рисунок 1.1– Корреляционное поле 

 

Например, при вводе исходных данных (таблица 1.3) мы вместо 66,2 

ввели 662. Построим соответствующую диаграмму рассеяния (рисунок 1.2) 

из которой видно, что есть наблюдение, отличающееся от других данных. 
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Рисунок 1.2 – Диаграмма рассеяния с артефактом (или выбросом) 

 

Коэффициент регрессии линейного уравнения b показывает на сколько 

единиц в среднем изменится результативный признак у при увеличении фак-

торного признака х на единицу. 

Для проведения расчетов строится вспомогательная таблица.  

4. Качество уравнения регрессии оценивается с помощью средней 

ошибки аппроксимации:     

�̅� =  
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 – �̂�𝑖

𝑦𝑖
| ∙ 100𝑛

𝑖=1 .                                         (1.5) 

 

Если средняя ошибка аппроксимации не более 10-12%, то качество 

уравнения регрессии считается хорошим. 

5. При линейной зависимости теснота связи между переменными х и у 

оценивается с помощью коэффициента корреляции: 

 

     

𝑟 =  
𝑥𝑦−𝑥 ∙𝑦

𝜎𝑥∙𝜎𝑦
  ,    − 1 ≤ 𝑟 ≤ 1,

                                                   (1.6) 

 

где σх и σу – средние квадратические отклонения по х и по у: 

 

           𝜎𝑥 = √𝑥
2̅̅ ̅ − (�̅�)2  ;      𝜎𝑦 = √𝑦

2̅̅ ̅ − (�̅�)2 ;    𝑦2̅̅ ̅ =
∑𝑦2

𝑛
 .                         (1.7) 

 

Уравнения регрессии у на х  (𝑦 = 𝑎+𝑏𝑥)  и х на у  (𝑥 = 𝑐+𝑑𝑦),  как 

правило не совпадают, но,  𝑟𝑦𝑥 = 𝑟𝑥𝑦.  
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Рисунок 1.3 – Виды корреляционных полей 

 

Чем ближе абсолютное значение коэффициента корреляции к нулю, 

тем линейная связь между признаками слабее. Чем ближе к единице, тем 

связь сильнее. Если r = ±1, то связь линейная функциональная. Если r = 0,     

то связь между признаками отсутствует, т. е. они линейно независимы. 

Знак коэффициента корреляции показывает направление связи между 

признаками.  Если r > 0, то связь прямая, обе переменные изменяются в од-

ном направлении.   Если r < 0, то связь обратная, переменные изменяются в 

противоположных направлениях (рисунок 1.3).  

При нелинейной зависимости теснота связи между переменными х и у 

определяется с помощью индекса корреляции: 

 

𝑅𝑥𝑦 = √1 – 
σост

2

σy
2

=√1 –
∑ ( y – ŷ)

2

∑ (y – y̅)
2 ,   σост

2 =
∑ (y

i
 – ŷ

i
)
2n

i=1

n
   (1.8) 

 

 Квадрат коэффициента (индекса) корреляции называется коэффициен-

том (индексом) детерминации. Коэффициент детерминации 𝑅2 показывает 

долю влияния фактора х на результативную переменную у, а (1–𝑅2) – долю 
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влияния других, неучтенных в модели факторов (толерантность – в англо-

язычных источниках).                                      

6. Относительное влияние факторного признака на результативный 

признак определяется с помощью коэффициента эластичности (таблица 1.4) 

 

Э = 𝑓′(𝑥)
𝑥

�̂�
 .     (1.9) 

 

Таблица 1.4 – Коэффициенты эластичности по некоторым элементарным  

                        функциям 

Функция, 

y  

Первая  

производная, 

y'х 

Коэффициент  

эластичности, 

Э = 𝑦𝑥
′ ∙

𝑥

�̂�
 

Линейная 

𝑦 =  𝑎 +  𝑏𝑥 

 

b  

 

Э = 
𝑏𝑥

𝑎+𝑏𝑥
 

Парабола второго порядка  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2 

 

b+2cx 

 

Э = 
(b+2сx)x

a+bx+сx2
 

Гипербола 

𝑦 = 𝑎 +
𝑏

𝑥
 

 

−
b

x2
 

 

Э=
-b

ax+b
 

Показательная 

𝑦 = 𝑎𝑏𝑥 

 

ab
x
lnb 

 

Э=x ln b 

Степенная  

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 

 

abxb-1 

 

Э=b  

Полулогарифмическая  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ln 𝑥 

b

x
 Э=

b

a+b ln x
 

Логистическая 

𝑦 =
𝑎

1 + 𝑏𝑒−𝑐𝑥
 

abce-cx

(1+be-cx)
2
 Э=

cx

1
b

ecx+1

 

  

При линейной форме связи средний коэффициент эластичности нахо-

дится по формуле: 

 

   Э= b
x̅

y̅
 ,      (1.10)

 где �̅� и �̅� – средние значения признаков; b – коэффициент регреcсии. 

Средний коэффициент эластичности линейной модели показывает, на 

сколько процентов в среднем изменится результативный признак при увели-

чении факторного признака на 1 %. 

7. Оценка статистической значимости построенной модели регрессии в 

целом производится с использованием F-критерия Фишера-Снедекора (далее 

Фишера). Рассматривается нулевая гипотеза Н0: rг
2 = 0 (𝑏 = 0) и альтерна-

тивная ей гипотеза Н1: rг
2 ≠ 0 (𝑏 ≠ 0).

 
Наблюдаемое (фактическое) значение F-критерия находится по фор-

муле:          
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Fн=
r2

1 – r2
∙

n – m – 1

m
 ,                                        (1.11) 

 

где m – число параметров уравнения регрессии при переменной х, 

n – число наблюдений. 

Для однофакторного линейного уравнения регрессии 𝑚 = 1, тогда 

наблюдаемое значение критерия   рассчитывается по формуле: 

Fн=
r2

1 – r2
∙(n – 2).                                            (1.12) 

 

Для определения критического (табличного) значения используется 

таблица значений F-критерия Фишера. При уровне значимости α=0,05 и 

числе степеней свободы 𝑘1 = 𝑚; 𝑘2 = 𝑛 −𝑚 − 1: 

𝐹𝑘𝑝 = 𝐹𝛼=0,05 (𝑘1; 𝑘2). 
 

В случае парной регрессии число степеней свободы 𝑘1 = 1, а число сте-

пеней свободы 𝑘2 = 𝑛 − 2.  

Сравнивается Fн с Fкр. Если Fн < Fкр, то нулевая гипотеза принимается 

и уравнение регрессии статистически незначимо. Если Fн > Fкр, то нулевая 

гипотеза отклоняется и принимается альтернативная гипотеза о статистиче-

ской значимости уравнения регрессии. 

8. Так как регрессионный анализ зависимости между признаками про-

водится по выборочным данным, то проверяется значимость величины выбо-

рочного коэффициента корреляции, а также параметров уравнения регрессии 

a и b с использованием t-критерия Стьюдента при заданном уровне значимо-

сти α. 

 Находится наблюдаемое значение критерия для параметров a и b: 
 

                                   𝑡𝑎 =
𝑎

𝑚𝑎
,  𝑚𝑎 =

𝑠ост√∑х
2

𝑛𝜎х
,     (1.13)     

          

                           𝑡𝑏 =
𝑏

𝑚𝑏
, 𝑚𝑏 =

𝑠ост

𝜎х√𝑛
,     (1.14) 

где 𝑠ост = √
∑(𝑦−�̂�)2

𝑛−𝑚−1
,   для парной регрессии 𝑚 = 1. 

 

Критическое значение 𝑡кр находится по таблице критических значений    

Стьюдента при заданном уровне значимости 𝛼 и числе степеней свободы 

  𝑘 = 𝑛 − 2 для двухсторонней критической области. 

Если |𝑡н| < 𝑡кр, то принимается основная гипотеза о незначимости со-

ответствующего параметра уравнения регрессии. Если |𝑡н| > 𝑡кр, то основная 

гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза о статистиче-

ской значимости соответствующего параметра уравнения регрессии при за-

данном уровне значимости α.  

Для проверки значимости коэффициента корреляции выдвигается ну-

левая гипотеза Н0: rг = 0 – коэффициент корреляции в генеральной совокуп-

ности равен нулю и изучаемый фактор не оказывает существенного влияния 
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на результативный признак, альтернативная гипотеза Н1: rг ≠ 0 – коэффи-

циент корреляции в генеральной совокупности значимо отличается от нуля 

при заданном уровне значимости α. 

Для проверки нулевой гипотезы применяется t-критерий Стьюдента и  

определяется наблюдаемое значение t-критерия:  
 

                                            𝑡н = |𝑟| ∙ √
𝑛−2

1−𝑟2
 .     (1.15) 

 

Критическое значение (𝑡кр) находится по таблице t-критерия Стью-

дента при уровне значимости α и числе степеней свободы 𝑘 = 𝑛 − 2 для двух-

сторонней критической области. 

Если |𝑡н| < 𝑡кр, то основная гипотеза о незначимости коэффициента 

корреляции  принимается. Если |𝑡н| > 𝑡кр, то нулевая гипотеза отвергается, 

считается, что коэффициент корреляции существенно отличается от нуля в 

генеральной совокупности. 

При парной линейной зависимости оценка значимости всего уравне-

ния, коэффициентов корреляции и регрессии дает одинаковые результаты, 

так как 𝑡𝑏
2 = 𝑡𝑟

2 = 𝐹н (различия объясняются ошибками округлений). 

Рассчитывается доверительный интервал для параметров a и b. 

Для этого определяется предельная ошибка для каждого параметра: 
 

                       ∆ =𝑎 𝑡 ∙ 𝑚𝑎;                      ∆𝑏= 𝑡 ∙ 𝑚𝑏;                            (1.16) 
 

Доверительные интервалы для параметров a и b определяются по сле-

дующим формулам: 

𝛾𝑎𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 − ∆𝑎,                      𝛾𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + ∆𝑎; 

                                             (1.1  7)
𝛾𝑏𝑚𝑖𝑛 = 𝑏 −  ∆𝑏 ,                 𝛾𝑏𝑚𝑎𝑥 = 𝑏 + ∆𝑏 . 

 

Если ноль попадает в границы доверительных интервалов, т.е. нижняя 

граница отрицательна, а верхняя положительна, то оцениваемый параметр с   

заданной доверительной вероятностью принимается нулевым, т.е. является 

статистически незначимым. В противном случае принимается статистиче-

ская значимость оцениваемого параметра. 

9. Прогнозное значение результативного признака определяется путем 

подстановки в построенное парное линейное уравнение регрессии прогноз-

ного значения факторного признака  𝑥р: 
 

                                     �̂�p = 𝑎 + 𝑏𝑥р.      (1.18) 
 

10. Точечный прогноз дополняется расчетом стандартной 𝑚�̂�pи пре-

дельной ∆у̂р ошибками, и, соответственно, интервальной оценкой прогноз-

ного значения. Определяется средняя и предельная ошибки прогноза по ли-

нейному уравнению регрессии:               
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