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Аннотация
В статье поставлена следующая цель: определить скрытые связи, возникающие в ходе 
становления гражданской идентичности у студентов в процессе формирования у них 
профессиональных компетенций и проявления ими общественной активности. Для 
этого разработан и экспериментально апробирован методический инструментарий 
анализа взаимосвязей между элементами комплексных социальных категорий. В част-
ности, реализуется подход, основанный на методах многомерного статистического 
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анализа, в том числе факторного, канонического и регрессионного. Предложенные 
методы экспериментально апробированы на фактических данных социологического 
опроса 688 студентов столичных вузов Чувашии с целью выявления неявных связей 
между элементами синтетических категорий, характеризующих гражданскую иден-
тичность, профессиональные компетенции и общественную активность студенческой 
молодежи. Регрессионные зависимости и канонические корреляции между элемента-
ми названных категорий в основном подтвердили научную гипотезу исследования о 
том, что формирование профессиональных компетенций у студентов в ходе обучения 
в вузе повышает их общественную активность и способствует становлению у них 
гражданской идентичности. При этом внутренние взаимосвязи между элементами 
данных категорий получили количественные оценки, многие из которых оказались 
статистически значимыми. Данная гипотеза не исследовалась ранее с использованием 
данного инструментария. Предложенный методический инструментарий существен-
но расширяет аналитические возможности анализа результатов социологических 
опросов. 
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Введение
Успешные социальные преобразования в обществе в значительной мере опре-
деляются наличием в нем интеграционных процессов, разделением большин-
ством населения ценностей репрезентативной демократии. Для России одним 
из важных векторов этого движения является укрепление гражданского само-
сознания и гражданской нации. Такая задача была поставлена в декабре 2012 г. 
«Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» [12]. С точки зрения достижения этой цели, важнейшее 
значение имеют позиции студенческой молодежи, которая, в свою очередь, 
является одним из основных потенциальных акторов формирования в России 
«экономики знаний». При этом следует отметить, что, по данным российского 
исследовательского проекта «Проблемы социокультурной эволюции России и 
ее регионов», в стране наблюдается отчетливо выраженная неравномерность 
процесса модернизации в различных областях, республиках и краях [1]. На со-
временное студенчество, как на основной кадровый ресурс модернизации, во 
многом ложится задача преодоления подобной неравномерности, имеющей 
значительный негативный потенциал.

Перед государством и обществом стоит фундаментальная проблема развития 
человеческого потенциала на базе совмещения личных жизненных стратегий с 
идеями гражданственности и патриотизма. Интеграционные процессы в обще-
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стве активно изучаются исследователями многих стран. Обзоры различных 
концепций интеграции зарубежных ученых представлены в исследованиях ряда 
специалистов. Наиболее полно, на наш взгляд, эти концепции проанализирова-
ны Л. М. Дробижевой, которая в своих многочисленных статьях и книгах об-
ращает внимание на особенности интеграционных идей М. Вебера, Э. Геллне-
ра, Т. Парсонса, К. Дойча, Г. Тэджфела, Дж. Тёрнера, Ф. Барта, П. Бергера, 
Т. Лукмана и др. [19] Следует также обратить внимание на высказывания 
А. Турена об особенностях идентификации в современных государствах, их 
заинтересованности в гражданственности и патриотизме населения, учете эт-
нокультурного многообразия [18]. Важными для нас также были представления 
З. Баумана о проблемах идентичности в условиях «текучей модерности» [2]. 
В российской науке понятие о гражданской нации было впервые инициировано 
В. А. Тишковым, писавшим в 1998 г. о том, что «существует реальная истори-
ческая, социальная и культурная общность и общероссийская идентичность» [17]. 
А. Г. Здравомыслов был одним авторов пионерного направления в социологии, в 
рамках которого речь шла о национальном самосознании россиян [7, 8].

Из публикаций российских авторов о проблемах гражданской идентичности 
молодежи, в том числе студентов, отметим монографическое издание М. К. Горш-
кова и Ф. Э. Шереги [5], коллективное исследование, реализованное по итогам 
научного проекта в 21 регионе страны [16], отдельные статьи и т. д. [10, 11, 14]. 
В большинстве исследований, посвященных категории гражданской идентич-
ности российского студенчества, рассматривается несколько составляющих. 
Например, авторы выделяют когнитивную составляющую (образ Родины, куль-
турные идеалы, исторический путь и др.), ценностную (личностный смысл 
принадлежности к государству) и эмоциональную (проявление чувства гордости 
или стыда за свою гражданскую принадлежность). В ряде трудов анализирует-
ся регулятивный компонент [10, с. 108]. Так, на заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям при президенте Российской Федерации (31.10.2016) 
Л. М. Дробижева привела эту формулировку, высказанную одним из респон-
дентов социологического опроса [6]. 

Обычно при исследовании процессов становления и укрепления обще-
гражданской российской идентичности студентов превалируют представле-
ния о Родине, патриотизме, политические и историко-культурные предпо-
чтения, практика общественного активизма и т. д. При этом вне внимания 
остаются взаимосвязи названных проявлений общегражданской идентич-
ности с таким фактором, как становление профессиональных компетенций. 
Настоящее исследование базируется на гипотезе, согласно которой между 
гражданским и профессиональным становлением студенческой молодежи 
существует взаимосвязь и взаимозависимость. Представляется, что в иде-
альной модели обучения должно одновременно осуществляться становление 
студентов как профессионалов и как граждан. В реальности же процессы 
формирования компетенций и укрепление общегражданской идентичности, 
гражданское участие отличаются многомерностью, зачастую несопряженной 
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и противоречивой. Поэтому выявление взаимосвязей, интенсивности и рас-
хождения этих чрезвычайно значимых социальных процессов необходимо 
как для их понимания, так и для решения прикладных задач обучения и вос-
питания молодежи.

Цель настоящей статьи состояла в том, чтобы в соответствии с вышеобо-
значенной гипотезой экспериментально апробировать инструменты многомер-
ного анализа, позволяющие выявить скрытые связи и факторы становления 
гражданской идентичности у студенческой молодежи при формировании у них 
профессиональных компетенций в ходе образовательного процесса во взаимо-
действии с общественной активностью. 

Источники исследуемых данных и методика их обработки 
В качестве исходных данных использовались материалы социологического опро-
са студенческой молодежи, проведенного по инициативе Министерства образо-
вания и молодежной политики Чувашской Республики совместно с Чувашским 
государственным институтом гуманитарных наук с целью выяснения отношения 
данного контингента молодежи к различным социальным проблемам. Было опро-
шено 688 респондентов из 5 столичных вузов республики. Из обширного мате-
риала опроса в целях отдельного (экспериментального) исследования была ото-
брана часть результатов, которая соответствовала сформулированной гипотезе и 
задачам ее проверки. Результаты опроса были сгруппированы по трем аспектам, 
характеризующим содержание понятий: 1) гражданская идентичность (перечень 
из 34 ответов); 2) профессиональные компетенции (перечень из 29 ответов); 
3) формирование общественной активности (перечень из 23 ответов). Отобранные 
из анкеты ответы относятся к результативным закрытого типа, т. е. когда респон-
денту предлагается выбрать один или несколько возможных ответов, предназна-
ченных для исследования взаимосвязей. Их количественная оценка, характери-
зующая значимость (интенсивность) того или иного выбора, рассчитывалась на 
основе частоты ответов, т. е. удельного веса числа респондентов, ответивших на 
соответствующий вопрос, в их общем количестве. Обычно в таких случаях ос-
новным методом анализа причинно-следственных связей является построение 
двумерных таблиц сопряженности, по которым, в силу его ограниченности, не 
всегда удается установить взаимосвязи между исследуемыми сущностями. Зна-
чительно большими возможностями в данном случае обладают методы много-
мерного статистического анализа. Несмотря на многочисленную литературу, в 
которой описываются данные методы, масштаб их применения в социологических 
исследованиях следует признать недостаточным, учитывая информационные 
возможности большинства социологических опросов [4, 9, 13, 15].

Так, методы факторного анализа, канонических корреляций и др. приме-
няются к многомерным объектам, обладающим количественными оценками 
многих признаков. В социологических опросах для этого подходят, например, 
оценки типической выборки. Однако в нашем случае имелись данные случай-
ной выборки без выделения в ней групп, в связи с этим в целях применения 
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методов многомерного анализа мы осуществили группировку результатов 
опроса на основе случайной бесповторной выборки. Было выделено 30 групп 
практически с одинаковым числом респондентов (по 23 во всех группах, кро-
ме последней, состоящей из 21 респондента), для которых были рассчитаны 
частоты их ответов по всем интересующим нас вопросам. Несложно увидеть, 
что показатель частоты ответов на отдельный вопрос во всей выборочной со-
вокупности равен межгрупповой средней частот ответов на данный вопрос 
при условии равночисленности групп. Следовательно, среднее квадратическое 
отклонение группового показателя от межгрупповой средней (стандартная 
ошибка межгрупповой средней) характеризует отклонение группового пока-
зателя от аналогичного показателя всей выборочной совокупности данных. 
По соотношению межгрупповой средней и ее стандартной ошибки можно 
судить о том, насколько статистически значим групповой показатель. Ограни-
чившись 5-процентной статистической значимостью, мы исключили из даль-
нейшего исследования те групповые значения показателей, для которых на-
званное соотношение оказалось меньше двух. 

К остальным данным применялась одна из разновидностей факторного ана-
лиза — метод главных компонент. Смысл факторного анализа состоит в том, 
чтобы определить структуру взаимосвязей между многими исходными призна-
ками и в итоге сократить их количество. Метод позволяет распределить исходные 
признаки на группы, внутри которых взаимно коррелируемые признаки форми-
руют латентные (неявные), независимые и некоррелируемые между собой главные 
компоненты (факторы). Одна из сложных задач факторного анализа при этом 
заключается в смысловой интерпретации выделенных компонент. 

Заметим, что факторный анализ основан на допущении линейной связи в 
основной модели, что является существенным ограничением метода, поскольку 
в реальной жизни взаимодействие социально-экономических факторов имеет 
более сложный характер. Однако линейная аппроксимация факторных связей в 
первом приближении, на наш взгляд, вполне оправдана как теоретическая схема. 

Существуют многочисленные рекомендации относительно формирования 
итоговой факторной структуры исследуемых данных, однако отсутствуют одно-
значные предпочтения для их применения — слишком разнообразны цели, 
условия и объекты факторного анализа. В тех случаях, когда имеются априорные 
данные для изолированного изучения отдельных групп показателей, связанных 
между собой по смыслу, можно воспользоваться подходом Холзингера, соглас-
но которому для каждой группы признаков, коррелированных с главной компо-
нентой, выделяется один самый значимый признак, который и определяет ее 
смысловое содержание [21]. Отобранные таким образом признаки представле-
ны в приложении (таблица П-1).

В результате вычислений получены значения весовых коэффициентов, фак-
торных нагрузок и главных компонент, интерпретируемых содержательно в 
терминах исходных признаков, которые формируют представления об их фак-
торной структуре. Относительный вклад каждой главной компоненты в общую 

Тарасов В. Т., Бойко И. И.
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дисперсию рассчитывался в виде отношения дисперсии соответствующей 
компоненты к общей дисперсии, а коэффициенты информативности каждой 
компоненты — в виде отношения дисперсии признака, определяющего содер-
жание данной компоненты (квадрат соответствующей факторной нагрузки), к 
ее дисперсии. Дополнительно были рассчитаны сводные значения главных 
компонент в виде их средней взвешенной величины, при этом весами выступа-
ли доли дисперсии соответствующей компоненты в итоге общей дисперсии:

,j

n

j
ijj wFF ∑=

где jF  — агрегированное значение главной компоненты i-й группы; Fij — зна-
чение j-й главной компоненты i-й группы; wj — доля дисперсии соответствую-
щей компоненты в общей дисперсии; n — количество выделенных компонент. 

На следующем этапе между тремя множествами отобранных признаков, ха-
рактеризующих содержание синтетических категорий: 1) гражданская идентич-
ность; 2) профессиональные компетенции; 3) общественная активность — по-
парно применялся метод канонических корреляций, который впервые был раз-
работан и предложен американским статистиком Г. Хотеллингом [22]. Метод 
относится к инструментам анализа связей между двумя множествами случайных 
переменных величин. Не вдаваясь в детали метода, отметим, что его суть состоит 
в поиске зависимости между линейными комбинациями исходных переменных 
из каждого множества, которые имеют максимальный коэффициент корреляции 
[3]. С практической точки зрения метод используется для поиска общих для двух 
множеств показателей, а также оценивания их меры общности. В результате вы-
числений получены значения канонических весов (весовых коэффициентов), 
факторные нагрузки для исследуемых признаков и некоторые другие параметры.

Реализация изложенных процедур возможна на основе статистических па-
кетов SPSS и Statistica. 

Обсуждение результатов исследования
В приложении представлена факторная структура признаков, в составе синте-
тической категории «Профессиональные компетенции» (таблица П-1). Ее анализ 
свидетельствует о том, что 5 главных компонент однозначно интерпретируются 
в терминах признаков, представленных в приложении, поскольку их вариабель-
ность в подавляющей мере определяется дисперсией соответствующего при-
знака. К тому же данный признак имеет наибольшие значения весового коэф-
фициента и факторной нагрузки. Первый показатель представляет собой частный 
коэффициент корреляции, а второй является обычным коэффициентом корре-
ляции. Вследствие этого все выделенные главные компоненты обладают высо-
кой информативностью. Кроме того, все они обладают одинаковой значимостью, 
так как практически в равной мере участвуют в формировании общей дисперсии. 
Данный результат был достигнут с использованием поворота осей факторного 
пространства по критерию Варимакс. В соответствии с теорией используемого 
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метода, главные компоненты являются ортогонально независимыми, т. е. абсо-
лютно некоррелированными. 

Факторные структуры исследуемых синтетических категорий «Гражданская 
идентичность» (таблица П-2) и «Общественная активность» (таблица П-3) 
имеют аналогичную картину с той лишь разницей, что в их составе представ-
лено по 9 главных компонент. В итоге были рассчитаны сводные значения 
главных компонент по выделенным группам респондентов в виде средневзве-
шенных величин, а затем построены регрессионные зависимости между ними. 

Расчеты показали наличие корреляционной связи между значениями сводных 
компонент «Гражданская идентичность» и «Профессиональные компетенции» 
(рис. 1). При этом оценки параметров регрессии превысили 5-процентную ста-
тистическую значимость и носят условный характер, подтверждая лишь харак-
тер тенденции.

y = 0,3841x + 35,3
R = 0,3017; p = 0,105

Рис. 1. График корреляционной зависи-
мости между переменными  
сводных компонент «Гражданская 
идентичность» и «Профессиональные 
компетенции»

Fig. 1. The correlation graph  
of the variables of composite components 
of “Civil Identity” and “Professional 
competencies”

Подобный характер корреляционной связи также демонстрирует уравнение 
парной регрессии между показателями сводных компонент, характеризующих 
синтетические категории «Общественная активность» и «Профессиональные 
компетенции» (рис. 2). 

Между тем выделение факторных структур анализируемых категорий 
способствует анализу взаимодействия определяющих их признаков с помощью 
метода канонических корреляций, который, как уже отмечалось, позволяет 
определить связи между двумя группами случайных переменных величин 

Тарасов В. Т., Бойко И. И.
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путем поиска корреляционной зависимости между их линейными комбинаци-
ями. Число линейных комбинаций коррелированных между собой переменных 
равно их количеству в наименьшем из двух множеств. Интерес представляют 
комбинации, характеризующиеся наибольшими значениями коэффициентов 
корреляции между двумя взвешенными суммами переменных. Метод аналоги-
чен парной корреляции в условиях, когда имеется не только несколько фактор-
ных, но и несколько результативных показателей:

∑∑
==

=
n

j
jji

m

i
i XbYa

11
,

где i

m

i
iYa∑

=1

 — линейная комбинация первой группы переменных; ∑
=

n

j
jj Xb

1
,— 

линейная комбинация второй группы переменных; ai и bj — весовые коэффици-
енты соответствующих линейных комбинаций переменных. 

Результаты канонического анализа между двумя группами признаков в со-
ставе синтетических категорий «Гражданская идентичность» и «Профессио-
нальные компетенции» демонстрируют данные таблицы 1. 

В таблице 1 представлены данные лучшей комбинации переменных, вхо-
дящих в состав анализируемых категорий, которой соответствует наибольшее 
статистически значимое значение коэффициента корреляции (канонического 

Рис. 2. График корреляционной зависи-
мости между переменными  
сводных компонент «Общественная 
активность» и «Профессиональные 
компетенции»

Fig. 2. The correlation graph  
of the variables of composite components 
of “Social Activity” and “Professional 
Competencies”
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корня) — 0,872; p = 0,015. Заметим, что корреляции остальных комбинаций 
переменных превысили 5-процентный порог статистической значимости.  
Коэффициент корреляции демонстрирует достаточно тесную связь между груп-
пами признаков, формирующих, с одной стороны, профессиональные компе-
тенции студенческой молодежи, а с другой — их гражданскую идентичность. 

Прежде чем проанализировать взаимосвязи между признаками и их межгруп-
повые взаимодействия, поясним смысл рассчитанных параметров канонического 
анализа — весового коэффициента и факторной нагрузки канонической пере-
менной. Первый параметр по смыслу аналогичен частным корреляциям пере-
менных, соответствующих каноническому корню, и отражает уникальный вклад 
исходных показателей-признаков в соответствующую каноническую переменную 
по аналогии с весовыми коэффициентами в факторном анализе. Второй параметр 
характеризует обычную корреляцию между каноническими переменными (пере-
менными из каждого множества), которые называются каноническими нагрузка-
ми факторов (структурными коэффициентами). При этом показатели, которые 
сильно коррелированы с канонической переменной, определяют ее смысл, по-
скольку имеют с ней много общего. На основании эмпирического опыта значимой 
считается каноническая нагрузка на уровне не ниже 0,45, хотя теоретического 
обоснования данного порога не существует [20]. Мерой влияния показателей в 

Таблица 1

Параметры канонического анализа 
показателей в составе синтетических 
категорий «Гражданская идентич-
ность» (Y) и «Профессиональные 
компетенции» (X)

Table 1

The parameters of the canonical 
analysis of indices in the synthetic 
categories “Civil Identity” (Y)  
and “Professional Competencies” (X)

Весовые коэффициенты (числитель) и факторные нагрузки (знаменатель) 
показателей, соответствующие первому каноническому корню (максимальному 

уровню корреляции — 0,872)

Каноническая переменная Y Каноническая переменная 
X

Y 1 –0,0471
–0,0413 Y 6 –0,5842

–0,6513 X 1 –0,7424
–0,6691

Y 2 –0,0755
–0,2333 Y 7 –0,2099

–0,2192 X 2 –0,3295
0,0302

Y 3 0,0300
0,2091 Y 8 –0,4497

–0,5314 X 3 –0,3613
–0,4061

Y 4 0,2973
0,5436 Y 9 0,0057

–0,2258 X 4 –0,0834
0,0760

Y 5 –0,4786
–0,3098 × × X 5 0,6507

0,5729

Тарасов В. Т., Бойко И. И.
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составе каждой из двух канонических переменных на изменчивость (дисперсию) 
выступает параметр, называемый избыточностью, который рассчитывается как 
произведение средней из квадратов канонических нагрузок в соответствующем 
множестве переменных на долю извлекаемой в нем дисперсии. 

Скрытые взаимосвязи переменных двух множеств, характеризующих при-
знаки синтетических категорий «Гражданская идентичность» и «Профессиональ-
ные компетенции», можно представить в виде графического рисунка (рис. 3). 

Таким образом, взаимодействие признаков носит сложный характер. Две 
группы признаков взаимодействуют однонаправленно, но относительно изо-
лированно друг от друга. Дело в том, что анализ матрицы корреляций признаков 
в составе отдельных категорий свидетельствует об отсутствии между ними 
значительной связи. Тем не менее итоговая равнодействующая между канони-
ческими переменными, как и парная регрессия между сводными компонентами, 
характеризующими гражданскую идентичность и профессиональные компетен-
ции (рис. 1), имеет положительную направленность, что наглядно подтвержда-
ет визуальный анализ поля рассеяния канонических переменных (рис. 4). 

Исходя из логики причинно-следственных связей, можно предположить, 
что признаки категории «Профессиональные компетенции» выступают фак-
торными по отношению к результативным у категории «Гражданская идентич-
ность», хотя не следует исключать и наличие обратной связи. Как видим, 
признаки X 1 (–0,67), X 3 (–0,41) и X 5 (0,58) наиболее коррелированы с кано-
нической переменной X (в скобках указаны факторные нагрузки), а признаки 
Y 4 (0,54), Y 6 (–0,65), Y 8 (–0,53) — с канонической переменной Y. Вместе с 
тем между связующими каноническими переменными X и Y установлена зна-
чимая корреляция, следовательно, указанные признаки статистически взаим-
но зависимы. При этом между X 5, Y 4, а также X 1, X 3, Y 6, Y 8 связь прямая, 
а между X 5, Y 6, Y 8 и X 1, Y 4 — обратная. 

Рис. 3. Графическое изображение 
взаимосвязи признаков в составе  
синтетических категорий «Гражданская 
идентичность» (Y) и « Профессиональ-
ные компетенции» (X), соответствующее 
первому каноническому корню (рядом с 
ребрами графа указаны значения коэффи-
циентов корреляции)

Fig. 3. A graphic representation of the 
relationship of features in the synthetic 
categories “Civil Identity” (Y)  
and “Professional Competencies” (X), 
corresponding to the first canonical root 
(the values of the correlation coefficients 
are indicated next to the edges of the 
graph)
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–

–

–

–
– – – – –

Рис. 4. Поле рассеяния канонических 
переменных «Гражданская идентич-
ность» (Y) и «Профессиональные 
компетенции» (X), соответствующие 
первому каноническому корню

Fig. 4. The scattering field  
of the canonical variables “Civil Identity” 
(Y) and “Professional Competencies” (X), 
corresponding to the first canonical root

Доля общей дисперсии, извлекаемой с помощью всех канонических корней 
во множестве канонической перемененной Y, составила 60,7%, а общая избы-
точность — 27,0%. Между тем вышепредставленная корреляция канонических 
переменных, соответствующая первому каноническому корню, извлекает в 
данном множестве лишь 14,4% всей дисперсии при избыточности в 11,0%. 

Аналогичный анализ проведен с другой парой множеств переменных, ха-
рактеризующих синтетические категории «Общественная активность» и «Про-
фессиональные компетенции» (таблица 2). 

Данные таблицы 2 демонстрируют комбинацию переменных, входящих в 
состав канонических переменных, которой соответствует наибольшее значение 
коэффициента корреляции (канонического корня) — 0,834; p = 0,213. В данном 
случае уровень корреляции превысил допустимый порог статистической зна-
чимости и носит условный аналитический характер. 

Графическое представление скрытых связей между данными канонически-
ми переменными содержит рис. 5.

Из схемы взаимосвязей следует, что c канонической переменной X наи-
более коррелированны признаки X 3 (0,70) и X 5 (0,46), а с канонической пере-
менной Z — признаки Z 5 (–0,63), Z 6 (–0,45), Z 8 (0,44). В скобках указаны их 
факторные нагрузки. Между признаками X 2 и Z 5, Z 6 также обнаружена 
корреляционная связь. Кроме того, между связующими каноническими пере-
менными X и Y установлена определенная корреляция, что обусловливает 
некоторую статистическую зависимость между указанными признаками.  

Тарасов В. Т., Бойко И. И.
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Таблица 2

Параметры канонического анализа 
показателей в составе синтетических 
категорий «Общественная актив-
ность» (Z) и «Профессиональные 
компетенции» (X)

Table 2

Parameters of the canonical analysis  
of indices in the synthetic categories  
of “Social Activity” (Z) and 
“Professional Competencies” (X)

Весовые коэффициенты (числитель) и факторные нагрузки (знаменатель) 
показателей, соответствующие первому каноническому корню (максимальному 

уровню корреляции — 0,834)

Каноническая  
переменная Z

Каноническая  
переменная X

Z 1 0,2766
0,2215 Z 6 –0,1385

–0,4488 X 1 –0,5537
–0,0879

Z 2 –0,2304
–0,0191 Z 7 0,1519

0,1436 X 2 –0,6690
–0,3556

Z 3 0,3124
0,2803 Z 8 0,5904

0,4368 X 3 0,7671
0,7045

Z 4 0,0981
–0,2957 Z 9 0,1870

0,1351 X 4 0,1680
0,2835

Z 5 –0,8019
–0,6344 × × X 5 0,2701

0,4641

Рис. 5. Графическое изображение взаи-
мосвязи признаков в составе синтетиче-
ских категорий «Общественная  
активность» (Z) и «Профессиональные 
компетенции» (X), соответствующее 
первому каноническому корню (рядом 
с ребрами графа указаны значения 
коэффициентов корреляции)

Fig. 5. A graphic representation of the 
relationship of features in the synthetic 
categories “Social Activity” (Z) and 
“Professional Competencies”(X), 
corresponding to the first canonical root 
(values of correlation coefficients are 
indicated next to the edges of the graph)
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При этом между X 3 и X 5, с одной стороны, и Z 8 — с другой, зафиксирована 
прямая связь, а с Z 5 и Z 6 — обратная. Соответственно, между X 2 с одной 
стороны, и Z 5 и Z 6 — с другой, существует прямая связь, а с Z 8 — обратная.

Как и в предыдущей паре множеств переменных, между признаками данных 
синтетических категорий существует непростая структура связей, в которой 
равнодействующая формируется как менее значимый, но все-таки положитель-
ный тренд. Об этом свидетельствует визуальный анализ поля рассеяния кано-
нических переменных X и Z (рис. 6). 

–

–

–

–

–

–
– – – – –

Рис. 6. Поле рассеяния канонических 
переменных «Общественная актив-
ность» (Z) и «Профессиональные 
компетенции» (X), соответствующее 
первому каноническому корню

Fig. 6. The scattering field  
of the canonical variables “Social 
Activity” (Z) and “Formation  
of Professional Competencies” (X), 
corresponding to the first canonical root

Доля общей дисперсии, извлекаемой с помощью всех канонических корней 
во множестве канонической перемененной Z, составила 55,6%, а общая из-
быточность — 18,5%. Однако в результате первичной корреляции канониче-
ских переменных Z и X в множестве переменных, характеризующих обще-
ственную активность студенческой молодежи, извлекается только 11,7% всей 
дисперсии при избыточности в 8,1%. 

Заключительные обобщения 
Методы многомерного статистического анализа значительно обогащают ин-
струментарий исследований, проводимых с использованием результатов со-
циологических опросов населения. Их применение позволяет выявить фак-

Тарасов В. Т., Бойко И. И.
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турную структуру причинно-следственных связей, обнаружить тенденции в 
механизмах их взаимодействия. 

В ходе проведенного исследования проверена гипотеза, сформированная по 
результатам специального социологического опроса студентов вузов столицы 
Чувашии: является ли формирование профессиональных компетенций у студен-
ческой молодежи в ходе образовательного процесса определяющим фактором 
становления ее гражданской идентичности и общественной активизации? В каче-
стве количественной меры влияния заданного респондентам вопроса на исследу-
емые процессы были приняты показатели частот их ответов в разрезе равночис-
ленных групп, образованных из числа всех опрошенных. При этом репрезентатив-
ность групповых показателей достигалась выбраковкой отдельных ответов, разброс 
значений которых превысил 5-процентную статистическую значимость. 

С применением методов факторного анализа удалось распределить показа-
тели частот (признаков) на три множества, выразив их в виде значений главных 
компонент, соответствующих содержанию анализируемых синтетических кате-
горий: «Гражданская идентичность», «Профессиональные компетенции» и 
«Общественная активность». Вместе с тем были рассчитаны факторные на-
грузки признаков, характеризующих их тесноту связи с главной компонентой и 
ее отдельное влияние на суммарную дисперсию анализируемой синтетической 
категории. В итоге были рассчитаны средневзвешенные значения сводных ком-
понент в разрезе выделенных групп, в комплексе характеризующих содержание 
соответствующих синтетических категорий. 

В результате построения регрессионных зависимостей между средними 
оценками синтетических категорий «Гражданская идентичность», «Обществен-
ная активность», с одной стороны, и средними оценками синтетической кате-
гории «Профессиональные компетенции» — с другой, в основном подтвердилась 
основная гипотеза исследования. Действительно, формирование профессио-
нальных компетенций у студентов в ходе обучения в вузе, которое подтвержда-
ется высокими оценками успеваемости и сопровождается участием в научной 
и проектной деятельности, повышает их общественную активность и способ-
ствует становлению у них гражданской идентичности.

Данная гипотеза получила дополнительное подтверждение по результатам 
канонического анализа, в ходе которого были определены скрытые взаимо-
связи между отдельными признаками в составе синтетических категорий. Так, 
на становление гражданской идентичности студентов в составе признаков 
«Жить на территории России» — Y 4 (28,8%) существенное влияние оказыва-
ет признак «участие в разработке социально-экономических, педагогических 
и инженерных проектов» — X 5 (23,1%). В скобках представлена частотность 
признака, отмеченного респондентами. Вместе с тем становление гражданской 
идентичности студентов, идентифицируемое признаками «Восприятие ре-
спондентом России как правопреемницы СССР» — Y 6 (2,1%) и «Восприятие 
окружающими респондента как жителя своего города, села» — Y 8 (9.5%), 
формируется под влиянием признаков «В основном у меня отличные оцен-
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ки» — X 1 (21,7%) и «Наличие научных публикаций» — X 3 (23,9%). Данные 
взаимосвязи оказались статистически значимыми. 

Менее значимые связи зафиксированы при взаимодействии признаков, 
характеризующих общественную активность студентов и формирование их 
профессиональных компетенций. На повышение общественной активности 
студентов в форме их участия в студенческих научных обществах, организации 
научных олимпиад, семинаров и др. (Z 8; 10,9%) заметное влияние оказывает 
наличие у них научных публикаций, оформленных по результатам выступле-
ний на студенческой научной конференции (X 3; 23,9%). Помимо этого, обще-
ственная активизация студентов в вышеназванных формах повышается по 
мере их участия в проектной деятельности в рамках социально-экономических, 
педагогических и инженерных проектов (X 5; 23,1%). Наряду с этим отдельная 
связь обнаруживается у студентов, получающих хорошие и отличные оценки 
(X 2; 7,7%), с их деятельностью по оказанию помощи больным детям и детям 
из детских домов (Z 5; 6,5%) и участием в молодежных общественно-полити-
ческих организациях (Z 6; 6,6%).

Считаем, что инструментарий многомерного анализа, экспериментально 
использованный в настоящем исследовании, существенно расширяет анали-
тическую базу социологических исследований. 

Приложение
Таблица П-1

Перечень вопросов, заданных 
студенческой молодежи в ходе 
социологического анкетного опроса

Table P-1

List of questions asked to students 
during the sociological questionnaire

Наименование 
синтетической 

категории

Обозначение 
вопроса Текст вопроса

1. Профессио-
нальные компе-

тенции

Как бы Вы оценили свои успехи в учебе?
X 1 В основном у меня отличные оценки
X 2 В основном у меня отличные и хорошие оценки

Имеются ли у Вас научные публикации?

X 3 Да, по результатам выступления на студенческой 
научной конференции

Имеются ли у Вас научно-практические разработки  
по результатам исследовательской деятельности?

X 4
Да, включая конструкторские и технологические 
наработки, компьютерные технологии и програм-
мы, робототехнику

Участвовали ли Вы в проектной деятельности?

X 5 Да, в разработке социально-экономических, 
педагогических и инженерных проектов

Тарасов В. Т., Бойко И. И.
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2. Гражданская 
идентичность

Что лично для Вас является наиболее важным из перечисленных 
позиций?

Y 1 Гражданин России
Y 2 Житель Чувашии

Y 3
Представитель молодежных объединений (профсо-
юзных, экологических, военно-патриотических, 
спортивных, музыкальных и др.)

Что для Вас лично означает «быть россиянином»?
Y 4 Жить на территории России
Y 5 Быть российским гражданином
Y 6 Воспринимать Россию как правопреемницу СССР

Y 7 Чувствовать свою причастность к российской 
истории и культуре

В повседневной жизни внутри страны (в том числе на работе, учебе)
как Вас в первую очередь должны воспринимать окружающие?

Y 8 Как жителя Вашего города, села
Y 9 Как жителя Чувашии

3. Общественная  
активность

В каких видах волонтерской деятельности Вы участвуете/
участвовали?

Z 1 В работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Z 2 В благотворительном волонтерстве
Z 3 В спортивном волонтерстве
Z 4 В движении по защите бездомных животных

Z 5 В помощи больным детям и детям из детских 
домов

В деятельности каких еще организаций Вы участвуете?

Z 6 Молодежные общественно-политические 
организации

Z 7 Творческое объединение (музыкальное, 
танцевальное, драматическое и др.) 

Z 8 Научные общества (СНО, организации научных 
олимпиад, семинаров и др.)

Z 9 Спортивные секции
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Таблица П-2

Факторная структура показателей 
в составе синтетической категории 
«Профессиональные компетенции» 

Table P-2

Factor structure of indices in the 
synthetic category “Professional 
Competencies”

Показатель

Весовые коэффициенты (числитель) и факторные нагрузки 
(знаменатель) главных компонент (вращение факторного 

пространства по критерию Варимаакс)

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5

X 1 (0,93) 0,2986
–0,2577

0,0292
–0,0392

–0,1344
0,1179

0,0274
–0,0184

1,1424
0,9580

X 2 (0,98) 1,1187
0,9661

–0,0454
0,0540

–0,0575
0,0257

0,0117
0,0046

0,3064
–0,2510

X 3 (0,97) –0,0638
0,0223

–0,0357
0,0444

1,0406
0,9883

–0,0993
0,0963

–0,1486
0,1070

X 4 (0,97) –0,0481
0,0510

1,0339
0,9887

–0,0359
0,0442

–0,1316
0,1290

0,0312
–0,0365

X 5 (0,92) 0,0129
0,0045

–0,1309
0,1297

–0,0991
0,0965

1,0408
0,9867

0,0303
–0,0168

Дисперсия Fj 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Доля дисперсии Fj в 
общей дисперсии 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200

Примечание: в скобках представлены 
коэффициенты информативности 
главной компоненты (Fj), содержание 
которой определяется факторной 
нагрузкой, выделенной полужирным 
шрифтом

Note: the main component information 
coefficients (Fj), the content of which  
is determined by the factor load (in bold),  
are presented in brackets

Тарасов В. Т., Бойко И. И.
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Abstract
This article proposes methodological tools for analyzing the relationships between elements 
of complex social categories. It implements an approach based on the methods of multivari-
ate statistical analysis, including factorial, canonical, and regression types. The proposed 
methods were experimentally tested on the data of a sociological survey of 688 students 
of metropolitan universities of Chuvashia in order to identify hidden relationships between 
the elements of synthetic categories that characterize civic identity, professional competen-
cies, and the social activity of students. Regression dependencies and canonical correla-
tions between the elements of these categories have confirmed the scientific hypothesis of 
the study that the formation of professional competencies in students during their studies 
increases their social activity and contributes to their civic identity. At the same time, 
hidden relationships between the elements of these categories have been identified, many 
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of which turned out to be statistically significant. This hypothesis has not been previously 
investigated using this toolkit. The proposed methodological tools significantly expand the 
possibilities of sociological research.
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Civic identity and social activity of students, professional competencies, factor analysis of 
hidden relationships, canonical correlation.
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