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Проблема борьбы с преступностью оста-
ётся одной из наиболее острых проблем, тре-
вожащих общество. Преступность является 
зеркальным отражением состояния общест-
ва, тенденция развития которого отражает 
тенденцию развития самого общества. 

Неравномерность социально-экономи-
ческого развития регионов России привела 
к существенным территориальным особен-
ностям преступности. Учет различий в со-
циально-экономическом положении реги-
онов позволит дифференцировать борьбу  
с преступностью в конкретных условиях. 
При этом появится возможность глубже про-
никнуть в механизм детерминации преступ-
ности и ее изменений, что является необхо-
димой предпосылкой выработки стратегиче-
ских мер борьбы с преступностью.

Ежегодно в нашей стране совершает-
ся огромное количество преступлений. За 
2007 год органами внутренних дел рассмот-
рено 20,5 млн. заявлений о происшествиях, 
при этом число заявлений постоянно растёт. 
Можно отметить следующий факт: уровень 
зарегистрированной преступности растет  
с запада на восток. Наиболее высок он в Даль-
невосточном округе (19% в 2007 году, что на 
34% выше, чем в среднем по России). Самый 

низкий уровень отмечается в Южном округе. 
Однако в регистрируемом уровне пре-

ступности в России могут быть серьезные не-
дочеты из-за её латентности, которая по неко-
торым видам преступлений может достигать 
99 и более процентов (кражи). Способ учесть 
проблему латентности для панельных дан-
ных был предложен в работе [8], в которой 
автор предположил, что настоящий уровень 
преступности есть сумма регистрируемого 
уровня и константы для каждой страны. Сле-
довательно, частично проблема с не полно-
стью отражаемым статистикой явлением мо-
жет быть преодолена, если число (или доля) 
ненаблюдаемых явлений в данном регионе 
постоянно по времени.

Основы экономического подхода к иссле-
дованию преступности были заложены еще  
в работах А. Смита. Ряд теоретических пред-
ставлений о преступном поведении и его ре-
гиональных различиях можно найти в работе 
Ю. Латова [6]. Эмпирические исследования 
криминологических детерминант в основ-
ном представлены работами Ю. Андриенко 
[2; 3]. В криминологии исследование терри-
ториальных различий преступности широ-
ко практиковалось еще в советское время и 
было представлено в трудах Г. Аванесова [1],  
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А. Долговой [4], Г. Забрянского [5] и др. 
Однако анализ литературы показывает, 

что математический аппарат для аналитиче-
ского изучения преступности использовался 
недостаточно, что, в первую очередь, было 
обусловлено преимущественно юридиче-
ским подходом в исследованиях.

Целью настоящей работы являлось опре-
деление детерминант региональной преступ-
ности в России, выявление зависимостей 
между социально-экономическими фактора-
ми и видами преступной деятельности. Ин-
формационную базу составили панельные 
данные по 78 регионам РФ (исключены ав-
тономные округа в составе областей, краев, 
а также регионы, не имеющие полного на-
бора данных) за 2007–2009 гг., предостав-
ленные официальным сайтом Министерства 
внутренних дел РФ. Данные по отдельным 
видам преступлений, а также социальные  
и экономические показатели регионов были 
взяты из публикаций Росстата.

Исследуя имеющиеся данные можно 
отметить, например, что в Центральном 
федеральном округе на протяжении 2007– 
2009 гг. постоянно регистрируется большое 
число преступлений экономической направ-
ленности. В 2009 г. число преступлений  
в сфере экономики составило 24% от всех 
преступлений в этой сфере, зарегистриро-
ванных на территории РФ. В то же время  
в Южном федеральном округе ежегодно ре-
гистрируется большое количество престу-
плений, совершенных безработными. На 
10% увеличилась преступная деятельность  
в 2009 г. в данном регионе. Однако намети-
лось постепенное снижение числа тяжких 
преступлений по всем федеральным окру-
гам. На 9,5% ниже преступность в 2008 году 
в Центральном округе, на 16,9% в Уральском. 
На Дальневосточный округ приходится лишь 
6% преступлений. Преступность среди несо-
вершеннолетних вызывает особую тревогу 
со стороны общества и государства. Каждое 
тринадцатое преступление (7,8%) соверша-
ется несовершеннолетними.

Для определения влияния негативных 
факторов на уровень преступности в РФ вос-
пользуемся моделью со случайными эффек-
тами [7]. Модель со случайными эффектами 
описывается уравнением:

yit = μ + xitβ + ui +εit,

где yit — зависимая переменная единицы i  
в момент времени t; xit — набор объясняющих 
(независимых) переменных; εit — соответст-
вующая ошибка; μ — константа, ui — случай-
ная ошибка, инвариантная по времени. 

С применением пакета прикладных про-
грамм Stata 11 получены результаты иденти-
фикации параметров моделей со случайными 
эффектами, которые сведены в табл. 1.

В качестве зависимых переменных были 
использованы следующие показатели: y1 — 
число лиц, без постоянного источника дохо-
да, совеpшивших пpеступления, чел. (модель 
1); y2 — число тяжких и особо тяжких престу-
плений, ед. (модель 2); y3 — число женщин, 
совеpшивших пpеступление, чел. (модель 3); 
y4 — число преступлений, совершенных не-
совершеннолетними и при их соучастии, ед. 
(модель 4).

Все построенные модели оказались зна-
чимыми, об этом свидетельствует высокие 
значения статистики Вальда.

Согласно модели 1 (модель преступно-
сти, совершаемой лицами без постоянного 
дохода), люди, которые не имеют работы, 
особенно длительное время и с невысокими 
шансами найти её, более склонны к крими-
нальной деятельности. На количество людей 
без постоянного источника дохода, совер-
шающих преступления влияют заболевания 
психическими расстройствами, алкоголизм, 
наркомания, а также нахождение человека  
в статусе «студент» (показатель, отражаю-
щий уровень образования). Уровень образо-
вания оказывает двоякое влияние на уровень 
преступности. Например, более образован-
ный человек может лучше спланировать 
преступление, а значит, снизив издержки, 
получить больше выгоды от преступления.  
С другой стороны, у него может быть гораздо 
больше возможностей в легальном секторе  
с высокими доходами. В нашем исследова-
нии было обнаружено, что при увеличении 
численности студентов на одну единицу, чи-
сло преступлений возрастет на 21,456.

Прокомментируем результат модели 2 
(модель тяжких и особо тяжких преступле-
ний): при снижении дохода на одну денеж-
ную единицу число тяжких преступлений 
увеличивается на 0,488. А увеличение на од-
ного больного алкоголизмом и наркоманией 
приводит к росту числа особо тяжких престу-
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Таблица 1
Результаты модели со случайными эффектами 

Факторы
Номер модели

1 2 3 4

Численность больных с диагнозом 
«Психические расстройства 
и расстройства поведения»

1,139**

(0,474)
1,085

(0,803)
0,214

(0,154)
0,319**

(0,137)

Численность больных 
с диагнозом «Алкоголизм»

1,839***

(0,252)
1,697***

(0,419)
0,552***

(0,079)
0,302***

(0,071)

Численность больных 
с диагнозом «Наркомания»

2,14***

(0,717)
7,448***

(1,251)
0,635***

(0,241)
0,622***

(0,215)

Численность студентов государствен-
ных (муниципальных) ВУЗов

21,456***

(4,207)
51,425***

(6,618)
4,205***

(1,244)
0,066

(1,119)

Среднедушевые денежные доходы –0,049
(0,078)

–0,488***

(0,141)
–0,005
(0,028)

–0,127***

(0,024)

Удельный вес численности населения 
с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума

38,622
(38,81)

–79,767
(67,66)

15,737
(13,07)

–4,539
(11,63)

Численность безработных 5,925
(5,570)

–17,662
(10,03)

2,786
(1,959)

–0,564
(1,734)

Логарифм валового регионального 
продукта на душу населения

600,67
(823,48)

2288,4
(1437,4)

427,43
(278,06)

698,08***

(247,28)

Константа –5778,87
(9146,1)

–19558,1
(15940)

–4997,45
(3082,3)

–6357,9**

(2741,6)

Число наблюдений 156 156 156 156

Число регионов 78 78 78 78

Тест Вальда, c 429,6 513,2 390,9 193,3

Коэффициент детерминации:
R2

within
R2

between
R2

overall

0,0931
0,8597
0,8569

0,4450
0,8652
0,8612

0,0004
0,8630
0,8569

0,4797
0,6317
0,6274

Примечание: в таблице приведены значения коэффициентов при переменных. В круглых скобках указаны 
стандартные ошибки. Здесь и ниже звездочками обозначена статистическая значимость коэффициентов: 
* — значимость на 10% уровне доверия, ** — значимость на 5%, *** — значимость на 1%.
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плений на 1,697 и 7,448 соответственно.
На женскую преступность (модель 3) 

оказывают влияние: численность студентов 
(коэффициент 4,205), употребление нарко-
тиков (коэффициент 0,635) и алкоголя (ко-
эффициент 0,552). Кризис в политической 
и экономической жизни, духовный кризис, 
который связан с невозможностью людей,  
в данном случае женщин, справиться с труд-
ностями, возникшими в связи с изменившей-
ся ситуацией в стране, влияют на преступ-
ность. Это послужило одной из причин уве-
личения уровня пьянства, что в свою очередь 
повлекло рост числа насильственных престу-
плении в семье.

Тревожная ситуация складывается в дет-
ской и подростковой среде (модель 4 — мо-
дель преступности несовершеннолетних). 
Симптомы преступного поведения коренятся 
в эмоциональной нестабильности несовер-
шеннолетнего, его конфликтном отношении 
к моральным установкам в семье и в окру-
жающей действительности. Дети из семей с 
низким доходом чаще вовлекаются в престу-
пную среду. При снижении среднедушевых 
денежных доходов на одну денежную едини-
цу, число преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, увеличивается на 0,127. 

Многие ученые-экономисты, занимаю-
щиеся анализом причин преступного пове-
дения, особо обращают внимание на показа-
тель безработицы. Обычно утверждают, что 
безработица ведет к более высокому уровню 
преступлений, однако, имеются и другие рас-
суждения, в частности, более высокая без-
работица ведет к уменьшению потребления 
алкоголя и уменьшению количества престу-
плений (так как с уменьшением доходов не 
хватает средств на приобретение «вредных 
благ»). В нашей работе мы обнаружили как 
положительную взаимосвязь между безра-
ботицей и преступностью, так и отрицатель-

ную, которая, однако, статистически не зна-
чима.

Таким образом, на основе разработанных 
эконометрических моделей можно сделать 
вывод, что основными факторами, влияю-
щими на преступное поведение людей, явля-
ются алкоголизм, наркомания, численность 
студентов. Также среднедушевые денежные 
доходы оказывают значимое отрицательное 
влияние на преступность.
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