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        Если выборочный  коэффициент корреляции получается близким к 

нулю, то возможно, что  генеральный  коэффициент  корреляции равен  нулю, а 

отклонения от нуля произошли за  счёт  случайности наблюдений. Выдвинем 

нулевую гипотезу Но: выборочный коэффициент корреляции не значимо 

отличается от  нуля, или генеральный коэффициент корреляции равен нулю. 

Для проверки данной гипотезы часто используют  критерий Стьюдента, 

который заключается в следующем: 

      Сначала вычисляется  наблюдаемое  значение  критерия  Тнабл  по 

 формуле  
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    Далее выбирается уровень значимости  или доверительная 

вероятность Р = 1 - . Уровень значимости выбирается в зависимости от 

важности и степени ответственности решаемой  задачи. Если нас не пугают 

последствия ошибочных выводов, можно брать уровень  значимости меньше.  

Для выбранного  и  k = N –2  находят  соответствующий квантиль 

распределения Стьюдента или критическое значение Ттабл = t(,N). 

    Теперь, если Тнабл  Ттабл , то гипотеза Но принимается, иначе, 

выборочный коэффициент корреляции незначимо отличен от нуля, или 



генеральный коэффициент равен нулю, или X и Y не  коррелированы с 

вероятностью вывода Р. В противном случае гипотеза Но отвергается. 

     Если гипотеза о равенстве нулю коэффициента корреляции не 

подтвердилась, важно знать насколько может отличаться генеральный ко-

эффициент корреляции от полученной для данной конкретной выборки 

точечной оценки выборочного коэффициента. Задают  доверительную 

вероятность Р ( Р = 0.9, 0.95, 0.99, …)  и  находят  для  неё интервал, в котором  

с  вероятностью Р  находится генеральный  коэффициент. Этот интервал 

называется доверительным.                       

      Для визуального представления о линейной корреляционной связи 

между  случайными  величинами  изображают  две  прямые – прямые регрессии 

Y на X и X наY. Их уравнения записываются в виде: 
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Прямые пересекаются в точке Мо(хо,уо), где хо = М[Х], уо = М[Y].  

    Обычно на графике изображают обе прямые регрессии и точки (xi,yi), i 

= 1,…,N, взятые из выборки: 
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                        Рис.1.1. Прямые регрессии 



   Чем меньше угол между прямыми, тем теснее корреляционная связь 

между X и Y. Обе прямые регрессии могут быть получены по точкам (хi, yi) 

методом наименьших квадратов.  

   Чтобы найти прямую регрессии Y на X, нужно записать прямую в виде 

у = ах + b и найти а и b из условия минимума суммы: 
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   Чтобы найти прямую регрессии X на Y, нужно записать прямую в виде 

x = аy + b и найти а и b из условия минимума суммы: 
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     Если рассматриваются в совокупности сразу несколько случайных 

величин и выясняются линейные  связи между  ними, то рассматривают 

матрицу: 
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где Ri j – коэффициент корреляции между случайными величинами Хi и Хj 

. Эта матрица называется корреляционной матрицей системы случайных 

величин X1, X2, …, Xn. Эта матрица – симметрическая, так как Ri j = Rj i . 

   Если представляет  интерес линейная  зависимость одной из случайных 

величин от других, т.е. например, зависимость 

                      Х1 = А2Х2 + А3Х3 +…+ АnXn + B0 , 

 то рассматривается коэффициент множественной корреляции 

                                  )X,...,X,X(,X n321
R . 

     Формула для вычисления коэффициента  множественной  корреляции 

в случае трёх случайных величин X, Y, Z имеет вид: 
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