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Издержки российского общества 
от преступности: измерение с помощью 

компенсирующего изменения дохода

Работа оценивает стоимость преступности в России косвенным методом. На данных 
всероссийского опроса жертв преступлений оценивается эластичность удовлетворен‑
ности жизнью по опыту виктимизации и доходу респондентов. С помощью оценен‑
ных эластичностей рассчитано компенсирующее изменение дохода: на сколько руб лей 
нужно увеличить доход домохозяйства, чтобы «возместить» снижение удовлетворен‑
ности жизнью у жертв преступлений. Предполагая экзогенность, одно преступление 
стоит 135.2 тыс. руб., а общие издержки российского общества от преступности 
в 2021 г. составили 1.75 трлн руб. (1.3% ВВП).
Ключевые слова: стоимость преступности; компенсирующее изменение дохода; виктимиза-
ционный опрос; удовлетворенность жизнью; субъективное благополучие; полупараметриче-
ские методы.

JEL classification: K14; K42.

Введение

В 2021 г. расходы на полицию, следствие, государственное обвинение и защиту, судеб‑
ную систему и систему исполнения наказаний составили 1.1% номинального ВВП 
России 2. Каковы, однако, общие издержки российского общества от преступности?

Общество несет как материальные, так и нематериальные издержки от преступности. 
Стоимость товара или услуги определяется из наблюдений за добровольными рыночными 
транзакциями, но не ясно, кто предъявляет спрос на безопасность, как определить ее пред‑
ложение и уместно ли говорить о добровольности (Chalfin, 2015; Ehrlich, 1973). В отличие 
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2 За 2021 г. исполненные расходы консолидированного бюджета России на судебную систему составили 

220.4 млрд руб., на систему исполнения наказаний —  245.0 млрд руб., на органы внутренних дел —  746.9 млрд руб., 
на органы юстиции, прокуратуры и следствия —  218.3 млрд руб. (данные портала «Электронный бюджет», http://
budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Расходы\%20по\%20отраслям?_adf.ctrl‑state=p5zmiswoc_4&regionId=45).
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от многих товаров или услуг, безопасность не торгуется в полном объеме на свободном 
рынке. Часть ваших расходов на такую услугу, как безопасность, будут прямыми и подраз‑
умевающими денежный обмен. Так, чтобы снизить риск стать жертвой угона, вы приобре‑
тете автосигнализацию. Чтобы уменьшить последствия от угона, вы страхуете автомобиль. 
Но, одновременно с этим, после угона вы можете испытать отрицательный шок произво‑
дительности труда из‑за того, что лишитесь средства передвижения. Полиция же потра‑
тит ресурсы на принятие заявления об угоне и последующую работу. Наконец, не ясно, как 
учитывать полезность преступника (Cook, 1983). Отдельные виды преступлений, напри‑
мер налоговые, являются трансфером ресурсов от потерпевших (государства в случае упу‑
щенных налоговых поступлений) к преступникам (уклоняющимся от налогов) с нулевыми 
нетто‑ издержками общества. Такие трансферы принято включать в оценку стоимости пре‑
ступности, при этом они могут составлять более половины всех издержек (Anderson, 1999, 
2012, 2021).

По причине неторгуемости отдельных видов преступности и невозможности прямых 
оценок экономисты используют косвенные методы оценки стоимости преступности (Cohen, 
Bowles, 2010; Soares, 2015; Wickramasekera et al., 2015). Еx post методы фокусируются на из‑
менениях, произошедших с жертвами преступлений, и исследуют их медицинские расходы 
и последствия для здоровья (Currie et al., 2022; Koss et al., 1991), упущенный доход, мате‑
риальный ущерб или снижение уровня потребления (Barslund et al., 2007; Macmillan, 2000), 
а также страдания, вызванные преступлением. В этой исследовательской традиции стоимо‑
стью преступности называется размер денежных выплат, возвращающий состояние жертвы 
преступления на уровень до преступления. Еx ante методы оценки, напротив, фокусируются 
на том, как оценивают стоимость преступности не‑жертвы преступлений: присяжные засе‑
датели (McCollister et al., 2010; Miller et al., 1996) или участники рынка недвижимости при 
определении стоимости жилья (Gibbons, 2004; Linden, Rockoff, 2008). Традиционным для 
экономики общественного сектора является подход готовности платить (willingness‑to‑pay 
approach), когда у опрошенных интересуются, сколько они готовы заплатить за снижение 
преступности (Cohen et al., 2004).

В данной работе предлагается, насколько известно авторам, первая оценка стоимости 
преступности в России. Она получена с использованием косвенного метода —  с помощью 
оценки удовлетворенности жизнью. Виктимизационный опрос жителей России, прошедший 
в 2021 г. (Серебренников, Титаев, 2022), позволил получить сведения о доходе, удовлетво‑
ренности жизнью и опыте личного столкновения с преступностью для жертв и не‑жертв 
преступлений. На этих данных с помощью полупараметрической регрессии оценивается 
зависимость между удовлетворенностью жизнью и доходом опрошенных, а также между 
удовлетворенностью жизнью и их опытом виктимизации. Далее рассчитывается компенси‑
рующее изменение дохода: на сколько руб лей нужно увеличить доход жертвы преступле‑
ния, чтобы вернуть его или ее удовлетворенность жизнью на уровень, как если бы опыта 
виктимизации не было.

Найдено, что издержки от одного преступления составляют 135200 руб. (95%‑ный довери‑
тельный интервал —  (66270, 175534), руб ли 2020 г.) подушевого годового дохода члена сред‑
него российского домохозяйства. Именно столько, согласно полученным оценкам, нужно до‑
платить жертвам преступлений, чтобы компенсировать падение удовлетворенности жизнью, 
связанное с виктимизацией. В пересчете на всю страну эта доплата составляет 1.75 трлн руб. 
(1.3% ВВП), а компенсация страха преступности оценивается авторами в 6.82 трлн руб. 
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(5.2% ВВП). Также получена оценка общих издержек российского общества от официально 
зарегистрированной преступности. В 2020 г. стоимость официального зарегистрированного 
криминального насилия составила 22 млрд руб. от нападений и 13 млрд руб. от грабежей 
и разбоев, а суммарные издержки от краж составили уже 154 млрд руб. Удаленные престу‑
пления (например, телефонные мошенничества) показали заметный рост и стоили обще‑
ству 10 млрд руб. в 2018 г. и 31 млрд руб. в 2020 г.

1. Обзор литературы

На протяжении последних десятилетий было предпринято множество попыток оценить 
стоимость преступности (Cohen, Bowles, 2010). Среди основных подходов —  заявленные 
предпочтения, компенсирующее изменение дохода и оценки с помощью удовлетворенно‑
сти жизнью.

Оценки, основанные на заявленных предпочтениях, используют опросные данные, в ко‑
торых индивидам задается вопрос, сколько они готовы заплатить за заданное снижение 
уровня преступности. Этот подход введен в литературу работой (Cohen et al., 2004) и осно‑
ван на методе условной оценки (contingent valuation), который был популярен в экономике 
окружающей среды (Hoevenagel, 1994).

В (Cohen et al., 2004) используются данные телефонных интервью домохозяйств по всей 
территории США. Респондентам задавались вопросы об их готовности заплатить слу‑
чайную сумму от $25 до $225 с шагом $25 за снижение уровня преступности в их районе 
на 10% по каждому из пяти заранее определенных типов преступлений 3. Используя готов‑
ность средней семьи платить на снижение преступности, авторы перевели значения в го‑
товность общества платить за предотвращение инцидента, равную $34267 (кража со взло‑
мом), $318000 (вооруженное ограбление), $95946 (нападение), $324849 (изнасилование) 
и $13.3 млн (убийство).

Несмотря на то что такой подход является наиболее очевидным, метод не лишен своих 
недостатков. Прежде всего, предполагается, что респондент не только знает уровень пре‑
ступности, но и в состоянии оценить, как изменение повлияет на его жизнь. Этой проблемы 
можно избежать, правильно организовав опрос (Picasso, Cohen, 2019).

В качестве альтернативы заявленным предпочтениям в литературе используются оценки 
компенсирующего изменения дохода. Основная идея этой оценки заключается в том, чтобы 
«возместить» индивиду стоимость какой‑то характеристики товара или события в жизни. 
Среди распространенных способов оценки компенсирующего изменения дохода —  внеш‑
няя оценка, гедонистические цены и модели дискретного выбора.

Внешние оценки, как правило, характерны для ex post моделей. Наиболее часто встреча‑
ющийся вариант внешней оценки —  компенсации, присуждаемые присяжными. Этот ме‑
тод оценки стоимости преступности используется в работе (Cohen, 1988). Идея статьи за‑
ключается в том, что совокупная компенсация, присуждаемая присяжными, состоит из пря‑
мых издержек и неявных потерь (боль и страдания). В то время как механизм формирования 
прямых издержек понятен (расходы на медицину, упущенных доходов), и их величину для 
средней жертвы можно оценить, непрямые потери остаются неизвестными. Для того чтобы 

3  Здесь и далее все значения в долларах США в ценах 2020 г.
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оценить неявные издержки, Cohen дополняет данные о компенсациях данными о прямых 
издержках от различных травм. Согласно расчетам, каждое ограбление обходится жертве 
в $30214, а изнасилование —  в $122933.

Такой подход лучше заявленных предпочтений тем, что он дает доступ к оценкам сто‑
имости конкретных событий в жизни индивидов, а также лишен когнитивных искажений, 
характерных для опросов. Однако существует оправданная критика в его сторону (Lewbel, 
2003). Во‑первых, присяжные в состоянии оценить только наблюдаемые потери индивида. 
Во‑вторых, они не в состоянии установить, каким образом наблюдаемые потери связаны 
с благосостоянием индивида. Наконец, присяжные назначают компенсации в соответствии 
с предписаниями, которые не всегда разумны.

Гедонистические цены и модели дискретного выбора преодолевают проблему ненаблю‑
даемости функции полезности индивидов, основываясь на их рыночном поведении. Для по‑
лучения компенсирующего изменения дохода из рыночного поведения используются выяв‑
ленные предпочтения. Изучая потребление товаров с разными характеристиками, исследо‑
ватель может выявить относительную стоимость различных характеристик. В случае, если 
базовая характеристика —  цена, такая оценка называется готовностью платить.

Несмотря на то что две методологии концептуально схожи, предпосылки, на которых 
они основаны, и принцип построения различны. Так, оценка гедонистической цены пред‑
полагает, что рынок некоторого товара находится в равновесии. Одной из ключевых работ 
в этом направлении является (Linden, Rockoff, 2008). Авторы рассматривают рынок жилья 
графства Мекленберг штата Северная Каролина. Работа сфокусирована на сексуальных 
преступлениях, в качестве идентификационной стратегии выбрана «разность разностей». 
Переменной воздействия выступает проживание вблизи человека, осужденного ранее за со‑
вершение преступлений, связанных с сексуальным насилием. Такая инференция стала воз‑
можной благодаря закону Меган, который обязывает всех людей, совершивших преступле‑
ния, связанные с сексуальным насилием, сообщать полиции о своем месте проживания по‑
сле освобождения. Согласно оценкам авторов, переезд осужденного за сексуальное насилие 
снижает стоимость жилья в радиусе 0.1 мили на 4%. С учетом средней стоимости жилья, 
стоимость каждого такого преступления равна $7500, а совокупные потери общества до‑
стигают $82 млн в год.

Моделирование дискретного выбора, в отличие от гедонистических цен, не требует рав‑
новесия на рынке товара. Вместе с этим, исследователю необходимо наблюдать выбор из не‑
которого множества альтернатив. Выбор одной альтернативы позволяет выявить стратегии 
переключения между ними и, следовательно, готовность платить. Эту стратегию крайне тя‑
жело реализовать, используя в качестве источника рынок недвижимости. Это, прежде всего, 
связано с тем, что множество альтернатив, доступных индивиду в момент принятия реше‑
ния, недоступно в рамках исследования. В то же время, такая методология активно приме‑
няется при проведении так называемых choice experiments.

В недавней статье (Picasso, Cohen, 2019) проводится подобный эксперимент. Авторы 
провели онлайн‑ опрос среди взрослого городского населения Буэнос‑ Айреса. Индивидам 
предлагалось выбрать одну из двух правоохранительных программ или вовсе отказаться 
от выбора. Каждая программа включала в себя 5 характеристик: число убийств в год, доля 
жертв насильственных преступлений среди друзей и родственников в течение года, уровень 
присутствия полицейских в районе, отношение к преступникам и стоимость программы. 
Каждый индивид сделал по десять выборов из альтернативных программ с различными 
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характеристиками. На основе этих выборов была построена мультиномиальная логистиче‑
ская регрессия и выявлена готовность платить за снижение уровня преступности. Так, жи‑
тели Буэнос‑ Айреса готовы ежегодно платить $1.6 млн за предотвращение одного убийства 
и $219000 за предотвращение насильственного преступления. Недостаток этого метода за‑
ключается в том, что для построения оценки необходимо полное описание всего множества 
доступных альтернатив вместе с их исчерпывающими характеристиками. Поэтому оценка 
стоимости преступности становится крайне дорогой процедурой.

Логичным развитием выявленных предпочтений является третье направление —  оценка 
с помощью удовлетворенности жизнью (life satisfaction approach, LSA, (Frey et al., 2010)), —  
которое ослабляет требование полноты сведений о доступных альтернативах. Отличие от го‑
товности платить заключается в том, что вместо потребления товаров в разных режимах 
задается вопрос об удовлетворенности респондента жизнью. Таким образом, все множе‑
ство альтернатив описывается некоторой упорядоченной шкалой. Основная идея заклю‑
чается в том, что ответ на этот вопрос есть функция от уровня полезности респондента. 
Методологически эта оценка эквивалентна оценке готовности платить, но основана на иной 
исследовательской традиции.

Происходя из экономики счастья (Frey, Stutzer, 2002), LSA естественным образом разви‑
вает ее дискуссию. Существует три поколения исследований в этом направлении. Первое 
использует локальный уровень преступности в качестве независимой переменной. В ка‑
честве примера можно привести работу (Frey et al., 2009), где основным источником дан‑
ных для исследователей послужил опрос Eurobarometer. Помимо прочего, респондентов 
спрашивали об удовлетворенности жизнью и предлагали расположить ответ на четырех‑
балльной шкале. Кроме того, про респондентов известно, в какой стране и районе они про‑
живают, что позволяет сопоставить данные опроса с различными агрегированными пока‑
зателями. Именно это и делают авторы, фокусируясь на Великобритании и Франции. Их 
интересует, каким образом проживание в более опасном с точки зрения террористической 
угрозы регионе влияет на удовлетворенность жизнью и каков размер компенсирующего из‑
менения дохода. В качестве такой компенсации авторы предлагают сумму, которую необ‑
ходимо выплатить респондентам, проживающим в наиболее подверженных террористиче‑
ским атакам регионах, чтобы они, при прочих равных условиях, чувствовали себя не хуже, 
чем другие жители страны. Согласно расчетам авторов, эта сумма равна $10473 и $2946 для 
Великобритании и Франции соответственно.

Проблема этого подхода заключается, прежде всего, в экологической ошибке (ecological 
fallacy) —  распространении групповых показателей на индивидов. В случае с уровнем 
преступности предполагается, что индивид из‑за проживания в некотором районе имеет 
больший риск стать жертвой преступления. Однако это не всегда так —  группы людей 
могут иметь гораздо более высокие риски виктимизации из‑за различий в их ненаблю‑
даемых характеристиках, которые одновременно влияют и на выбор района прожива‑
ния. Вторая проблема подхода —  в ошибках измерения. Во‑первых, ошибка происхо‑
дит на этапе регистрации преступления. С одной стороны, часть преступлений не ре‑
гистрируются, а с другой, часть зарегистрированных преступлений могут не являться 
таковыми. Кроме того, ошибка измерения происходит на этапе сопоставления индиви‑
дуальных данных с местными, поскольку границы местных сообществ редко совпадают 
с административными. Наконец, существенная проблема исследований этого поколения 
заключается в установлении причинно‑ следственной связи. Здесь стоит упомянуть две 
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проблемы: эндогенность и спилловер‑ эффекты. Источник первого артефакта понятен —  
районы с высоким уровнем преступности привлекают особенное население. Второй же 
артефакт порождает тот факт, что если некто совершает преступление в одном месте, он 
не совершает его в другом. Альтернативно, преступная активность может распростра‑
няться на соседние районы.

Второе поколение избегает этих недостатков, основываясь на индивидуальной виктими‑
зации. Примером может служить работа (Cohen, 2008), основанная на данных опроса General 
Social Survey —  повторяющейся кросс‑ секции. Автор также строит регрессию удовлетворен‑
ности жизнью от различных характеристик индивида и его окружения, в том числе локаль‑
ного уровня преступности. Однако, в отличие от исследователей прошлых поколений, к не‑
зависимым переменным добавляются ответы на вопросы о том, был ли респондент жертвой 
кражи или ограбления в последнее время, а также существуют ли в его районе проживания 
окрестности, где он опасается ходить. На основе порядковой пробит‑ регрессии Cohen по‑
лучает предельные эффекты уровня преступности, страха перед преступностью и виктими‑
зации на латентную функцию полезности. Затем на основе предельных эффектов вычисля‑
ется компенсирующее изменение дохода. Так, сумма, необходимая для компенсации кражи 
или ограбления, составляет $125759.

Однако проблема самоотбора все еще релевантна для этого поколения исследований. 
Вдобавок, в этих работах неявно предполагается, что значения функций полезности разных 
индивидов, являющихся порядковыми по построению, сравнимы между собой. Чтобы из‑
бежать этих ограничений, третье поколение исследований прибегает к within‑ оценке, срав‑
нивая благосостояния индивида в разные периоды. Такой подход применяется, например, 
в (Johnston et al., 2018), где для определения стоимости преступности авторы используют 
австралийский опрос HILDA. Использование панельных данных позволяет включить в мо‑
дель фиксированные эффекты индивидов, тем самым изолируя внутригрупповую вариацию. 
Однако авторы делают еще один шаг, включая в модель фиксированные эффекты пар «ин‑
дивид–район». Это позволяет исследователям получить консервативную оценку стоимости 
преступности, т. к. в конечном счете предполагается, что один и тот же человек, проживая 
в различных районах, представляет из себя разные сущности. В качестве модели авторы ис‑
пользуют линейную регрессию. При этом стоит отметить два важных отличия от ранее упо‑
мянутых работ. Во‑первых, ответы респондентов об уровне благосостояния располагаются 
теперь на десятибалльной шкале, что дает бо́льшую точность дискретизации. Во‑вторых, 
вместо годового дохода домохозяйства используется так называемая внезапная единовре‑
менная выплата (restricted windfall income). Такой доход больше подходит для оценки ком‑
пенсирующего изменения, потому что не является результатом равновесия на рынке труда. 
Согласно оценкам авторов, в среднем жертве преступления необходимо $72958, чтобы ском‑
пенсировать потерю благосостояния, вызванную виктимизацией.

Исследования стоимости преступности чаще всего фокусируются на развитых странах 
(Braakmann, 2012), однако в последние годы появляется все больше свидетельств из раз‑
вивающихся стран (Sulemana, 2015). Что касается России, то, насколько известно авторам, 
самой близкой к этому подходу работой является (Stickley et al., 2015), которая основыва‑
ется на данных постсоветских стран и сосредоточена на выявлении детерминант виктими‑
зации и ее связи с удовлетворенностью жизнью. В качестве измерения дохода в этой ра‑
боте используется индекс богатства, поэтому восстановить стоимость преступности из него 
невозможно.
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В таблице 1 перечислены наиболее близкие к настоящему исследованию оценки стои-
мости одного преступления с точки зрения методологии и используемых данных. Все пере-
численные работы основаны на идеях компенсирующего изменения дохода или готовности 
платить, и используют данные репрезентативных опросов домохозяйств. Нельзя не отме-
тить большой разброс оценок, которому есть технические объяснения. У Cohen (2008) име-
ется всего 3 шага в шкале удовлетворенности жизнью и широкий доверительный интервал 
оценки, в (Moore, 2006) использован не денежный доход (в евро), а его категория, в разных 
исследованиях измеряются разные категории преступлений или даются разные определе-
ния дохода (годовой или единовременный доход домохозяйства, подушевой или совокуп-
ный доход его членов). Говоря о сопоставимости методологии, самой близкой для сравне-
ния с настоящим исследованием будет оценка Cheng и Smyth (2015).

Таблица 1. Существующие оценки издержек общества от преступности  
с помощью порога готовности платить

Исследование Страна (опрос) Типы преступлений Оценка ($) Комментарий
Moore, 2006 Европа 

(ESS)
Страх стать жертвой 
преступления

219645 Годовой доход 
домохозяйства

Cohen, 2008 США 
(GSS)

Грабеж, кража 
со взломом

125759 Годовой доход 
домохозяйства

Ambrey et al., 2013 Австралия 
(HILDA)

Имущественные 2733 Годовой доход 
домохозяйства

Johnston et al., 2018 Австралия 
(HILDA)

Все 72958 Единовременная 
выплата

Brenig, Proeger, 2018 Европа 
(ESS)

Кража со взломом, 
нападение

29604 Годовой доход 
домохозяйства

Cheng, Smyth, 2015 Китай 
(CGSS)

Все 1528 Годовой подушевой 
доход домохозяйства

Данная работа Россия 
(RCVS)

Все 2190 Годовой подушевой 
доход домохозяйства

Примечание. ESS —  European Social Survey, GSS —  General Social Survey, CGSS —  Chinese General Social Survey, 
HILDA —  Household, Income and Labour Dynamics in Australia, RCVS —  Russian Crime Victimization Survey.  
Все оценки в долларах США 2020 г. Ambrey et al. (2013) оценивают эффект не индивидуальной виктимизации 
респондента, а уровня преступности (преступлений на 100 тыс. населения) в его районе.

2. Модель

В работе исследуется полупараметрическая зависимость логарифма удовлетворенности 
жизнью респондента и подушевого дохода домохозяйства респондента:

 
, , ,

, , ,

ln (   ) ( ) (     )
( ) ,
i j i j i j

i j i j j i j

life satisfaction victimized fear of crime
s income x

α β

λ µ ε

= + +

+ + ′ + +   (1)

где i индексирует респондентов опроса;  j —  регионы России;  ,i jvictimized — фиктивная пере-
менная, равная единице в случае, если респондент был жертвой преступления за последние 
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12 месяцев, c соответствующим коэффициентом a;  ,    i jfear of crime — одна из трех пере-
менных, оценивающих страх респондента i перед преступностью, с соответствующим ко-
эффициентом b;  ,( )i js income  —  заданная функция подушевого ежемесячного дохода чле-
нов домохозяйства i-го респондента; x —  вектор контрольных переменных, отражающих 
социально- демографические и иные характеристики респондента или местности его/ее 
проживания с соответствующим вектором коэффициентов ; mj —  фиксированные эффекты 
регионов проживания респондентов; ei, j —  идиосинкратическая ошибка. 

Получив оцененную полупараметрическую модель для уравнения (1), вычисляем анали-
тически (для a и b) или методом конечных разностей предельные эффекты 4:

[ ]l )|E n (victimized life satisfaction W wα ∇ == ,

  [ ]  l |E n (  )fear of crime life satisfaction W wβ   ∇ ==   и   [ ] E ln ( )|income life satisfaction W w∇ = , (2)

где W —  матрица регрессоров. Тогда компенсирующее опыт виктимизации изменение до-
хода для респондента с характеристиками w  определено как

  [ ]
[ ]
ln (E

.
)|

ln ( )|E
victi

income

mized life satisfaction W w
life sati

cost of  crim
sfacti W w

e
on

− =
∇ =

=
∇

  (3)

Именно (3) представляет стоимость преступности в этой работе. Стоимость преступ-
ности имеет в таком виде следующую интерпретацию: на сколько нужно увеличить доход 
жертвы преступления, чтобы вернуть ее удовлетворенность жизнью на уровень, как если бы 
опыта виктимизации не было, при прочих равных условиях. В качестве базового для целей 
оценки считаем домохозяйство со средним доходом из данных исследуемого опроса («сред-
нее домохозяйство»).

Как моделировать зависимость дохода и удовлетворенности жизнью? В качестве простей-
шей модели может быть заявлен    ln ( )i is income incomeg= , и оцененный коэффициент g ин-
терпретирован как эластичность удовлетворенности жизнью по доходу. Полупараметрические 
и непараметрические модели позволяют ослабить сильное предположение о функциональ-
ной форме зависимости (однако, см. (Ranjbar, Sperlich, 2020) относительно последствий не-
верной спецификации), что важно, поскольку эмпирические экономисты счастья подтверж-
дают, что удовлетворенность жизнью нелинейно зависит от возраста (Blanchflower, 2021) 
или дохода (Dolan et al., 2008). Теоретические ожидания нелинейного отношения, подтверж-
денные эмпирическими результатами, заставляют начать изыскания с сильного предполо-
жения о функциональной форме, моделируя доход его логарифмом, а потом ослабить его, 
моделируя доход регрессионным сплайном «тонких пластин» (Wood, 2003).

4  Пусть условное математическое ожидание     E |m Y ww W  , где  1, , kW w w   . Определим, согласно  

(Hansen, 2022), предельный эффект регрессора w1 как   
 

   1

1 1

1

, ,

1, , 0, , ,x
k k

m W w
m w

m w m w

w

w

 
 

  

åñëè

åñ

íåïðåðûâíàÿ

áèíàðíàÿ.ëè
 

 



Л
. А

. Ж
и

ж
и

н
, А

. В
. К

н
о

р
р

е,
 Р

. К
. К

уч
ак

о
в,

 Д
. А

. С
ку

га
р

ев
ск

и
й

  

99

Applied econometrics / ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА

Society	 Общество

2023, 69

В данных ответом на вопрос об удовлетворенности жизнью служит число от 1 до 10, 
что позволяет использовать классическую OLS регрессию, предполагая, что точность дис‑
кретизации достаточно высока. Однако это предположение о функциональной форме мо‑
жет быть неоправданным. Помимо проблемы цензурирования, возникающего на краях 
диапазона, нужно учитывать и важное эмпирическое свой ство функции полезности, ко‑
торое нарушается в этом случае —  ее вогнутость. Альтернативным подходом может быть 
оценка с помощью модели пропорциональных шансов, которая обычно используется в мо‑
делях дискретного выбора в случае, если зависимая переменная —  ординальная. При этом 
в литературе об измерении удовлетворенности жизнью нет устоявшегося представления 
о том, каким образом оценивать стоимость преступности, однако существуют свидетель‑
ства, что выбор метода оценки не влияет на оценку эластичности удовлетворенности жиз‑
нью по интересующим переменным (Ferrer‑i‑ Carbonell, Frijters, 2004). Например, Brenig 
и Proeger (2018) сравнивают два варианта оценивания willingness‑to‑pay, используя OLS 
и ordered probit модели, и не обнаруживают статистически значимой разницы между ре‑
зультатами, полученными из этих двух моделей. По этой причине выбор сделан в пользу 
модели (1). Вычисления выполнены с помощью пакета mgcv (Wood, 2011) в среде стати‑
стического анализа R 5.

Если точечную оценку стоимости преступности в выражении (3) можно легко полу‑
чить методом конечных разностей, то с инференцией все не так просто. Допустим, что 

( ) ln ( )i is income incomeγ= . Тогда стоимость преступности —  это отношение коэффициента 
виктимизации к коэффициенту логарифма дохода в регрессии логарифма удовлетворенно‑
сти жизнью. В этом случае стандартную ошибку стоимости преступности можно вычислить 
с помощью дельта‑ метода или теоремы Филлера (Fieller, 1954; Franz, 2007). В случае полу‑
параметрической оценки дохода регрессионным сплайном «тонких пластин» очевидно, что 
аналитически уже невозможно вычислить отношение коэффициента виктимизации к первой 
производной сплайна дохода (которая получена с помощью метода конечных разностей). 
Поэтому в полупараметрических регрессиях инференция основывается на доверительных 
интервалах из 95% процентильного непараметрического бутстрэпа указанного отношения 
(2000 репликаций).

3. Данные

Настоящее исследование использует анонимизированные данные второй волны Всерос‑
сийского виктимизационного опроса RCVS (Russian Crime Victimization Survey), прове‑
денного Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт‑ 
Петербурге летом 2021 г. Исследователи осуществили телефонный опрос случайно отобран‑
ных совершеннолетних жителей России: 3 тыс. жертв преступлений и 11.4 тыс. не‑жертв. 
И жертв, и не‑жертв преступлений опрашивали об их социально‑ демографических харак‑
теристиках, доходе, размере домохозяйства, опыте виктимизации и страхе перед преступ‑
ностью. Методология опроса позволяет добиться того, что респонденты репрезентируют 
взрослое население России (Веркеев и др., 2019).

5 Код и данные исследования доступны по адресу https://github.com/irlcode/cost_of_crime.
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Ключевыми для авторов являются ответы респондентов на вопросы об опыте виктими-
зации 6, страхе преступности 7, доходе 8 и удовлетворенности жизнью 9. Также данные допол-
нены сведениями о населении местности респондента (города или района), долей сельского 
населения и среднедушевым доходом в этой местности (данные Росстата, доход включает 
социальные выплаты). С использованием информации о месте жительства респондента, 
данные были дополнены сведениями о среднем доходе в этой местности, поскольку в ли-
тературе отмечается, что для удовлетворенности жизнью важен относительный, а не абсо-
лютный доход (Layard, 2005; Черныш, 2019).

Средние значения и 95%-ные доверительные интервалы использованных в исследова-
нии переменных представлены в табл. 2. В первых трех группах столбцов показаны сред-
ние значения для всех опрошенных в RCVS, не-жертв и жертв преступлений (за 12 меся-
цев и 5 лет) соответственно. В последнем столбце приведены средние значения по сопо-
ставимым переменным из Комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ) 
в 2020 г. —  репрезентативного опроса домохозяйств, проводимого Росстатом. Сравнение 
RCVS и КОУЖ позволяет утверждать, что данные RCVS в целом репрезентируют насе-
ление России, серьезных смещений средних значениях не наблюдается. Видно, что 10.9% 
опрошенных были жертвами преступлений за 12 месяцев, при этом средняя удовлетворен-
ность жизнью не-жертв составляет 6.849 по десятибалльной шкале, а жертв —  6.225. При 
этом средний ежемесячный доход на члена домохозяйства у всех опрошенных составляет 
24.1 тыс. руб., что согласуется с данными Росстата о среднедушевом доходе в местности 
опрошенных (25.6 тыс. руб.). Это служит дополнительным подтверждением надежности 
данных RCVS. Примечательно, что доход жертв преступлений в среднем выше, чем не-
жертв —  26.7 тыс. руб. против 23.3 тыс. руб.

Как любые опросные данные, RCVS не свободен от проблемы не отвечающих респон-
дентов. Особенно явно это выражается в ответе на вопрос о сумме дохода: из 14427 опро-
шенных лишь 8601 согласились назвать сумму. Таким образом, почти 41% опрошенных от-
казались сообщить доход своего домохозяйства. Однако в опросе вопрос о доходе задавали 
дважды: сначала предлагая назвать его уровень (с 6 уровнями от «Мы едва сводим концы 
с концами. Денег не хватает даже на продукты» до «Мы можем позволить себе практи чески 
все: машину, квартиру, дачу и многое другое») и лишь потом интересуясь денежным выра-
жением. Назвать уровень дохода согласились уже 13773 опрошенных (отказавшихся или за-
труднившихся ответить —  5%). Подобное двой ное измерение дохода далее помогает в ре-
шении проблемы пропущенных данных.

6 «Вспомните, пожалуйста, было ли такое, что вас обокрали, вас побили, вам угрожали, вы стали жертвой 
насилия, мошенничества или других преступлений в России за последние 12 месяцев / 5 лет?».

7 «Представьте, вы идете в одиночестве после наступления темноты в районе, где вы живете. Насколько без-
опасно вы себя чувствуете в такой ситуации?», «Как часто вас беспокоит мысль о том, что ваш дом или квар-
тиру могут ограбить или обокрасть?», «Как часто вас беспокоит мысль о том, что вы можете стать жертвой 
 нападения?».

8 Первый вопрос «Как бы вы определили свой уровень дохода?» с категориальными вариантами ответов. 
Второй вопрос с непрерывным ответом «Вы могли бы примерно назвать суммарный ежемесячный доход всех, 
с кем Вы живете и ведете общее хозяйство, включая Вас?».

9 «Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время? Ответьте по шкале от 1 до 10, 
где 1 —  полностью не удовлетворен, а 10 —  полностью удовлетворен».
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Таблица 2. Характеристики жертв и не‑жертв преступлений в RCVS‑2021 в сравнении  
с репрезентативным обследованием домохозяйств КОУЖ‑2020

RCVS‑2021 КОУЖ‑2020
Все опрошенные Не‑жертвы Жертвы Все обследованные
N Среднее N Среднее N Среднее N Среднее

Мужчина 14427 0.478 
(0.470; 0.486)

11268 0.473 
(0.464; 0.483)

3000 0.486 
(0.468; 0.504)

101435 0.446 
(0.442; 0.450)

Возраст, лет 14427 44.5 
(44.194; 44.700)

11268 44.966 
(44.676; 45.255)

3000 42.6 
(42.1; 43.1)

101435 48.6 
(48.5; 48.7)

Уровень 
образования:

— полное 
среднее и ниже

14422 0.199 
(0.193; 0.206)

11263 0.211 
(0.204; 0.219)

3000 0.153 
(0.14; 0.166)

101435 0.238 
(0.234; 0.241)

— среднее 
специальное

14422 0.365 
(0.357; 0.372)

11263 0.368 
(0.359; 0.377)

3000 0.351 
(0.334; 0.368)

101435 0.446 
(0.443; 0.450)

— высшее 
и незаконченное 
высшее

14422 0.436 
(0.428; 0.444)

11263 0.421 
(0.412; 0.43)

3000 0.497 
(0.479; 0.515)

101435 0.316 
(0.312; 0.320)

Живет один/одна 14427 0.198 
(0.192; 0.205)

11268 0.198 
(0.191; 0.206)

3000 0.192 
(0.178; 0.206)

101435 0.167 
(0.165; 0.170)

Женат/замужем 14304 0.609 
(0.601; 0.617)

11299 0.613 
(0.604; 0.622)

2974 0.592 
(0.574; 0.609)

101435 0.621 
(0.617; 0.624)

Размер 
домохозяйства,  
чел.

14427 2.848 
(2.822; 2.875)

11268 2.872 
(2.841; 2.902)

3000 2.772 
(2.718; 2.826)

101435 2.746 
(2.735; 2.757)

Безработный 14427 0.351 
(0.343; 0.359)

11268 0.359 
(0.350; 0.368)

3000 0.321 
(0.304; 0.338)

101435 0.416 
(0.412; 0.419)

Живет в сельской 
местности

14427 0.207 
(0.200; 0.214)

11268 0.217 
(0.209; 0.225)

3000 0.170 
(0.156; 0.183)

101435 0.247 
(0.244; 0.250)

Население 
местности,  
тыс. чел.

13284 917.4 
(874.1; 960.7)

10346 842.2 
(795.9; 888.5)

2792 1178.5 
(1068.7; 1288.3)

Среднедушевой 
месячный доход 
в местности,  
тыс. руб.

12579 25.6 
(25.4; 25.8)

9853 25.3 
(25.1; 25.5)

2593 26.7 
(26.3; 27.2)

Ежемесячный 
доход на члена 
домохозяйства,  
тыс. руб.

8601 24.1 
(23.5; 24.7)

6657 23.3 
(22.7; 24.0)

1870 26.7 
(25.3; 28.1)

101435 21.0 
(20.9; 21.1)

Удовлетво‑
ренность жизнью 
(от 1 до 10)

13148 6.711 
(6.667; 6.755)

10301 6.849 
(6.8; 6.899)

2704 6.225 
(6.128; 6.321)

Был жертвой 
преступления 
за последние  
5 лет

14212 0.195 
(0.189; 0.202)

11268 — 2944 0.942 
(0.933; 0.950)
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Наконец, важным ограничением RCVS является то, что данные собраны со слов респон‑
дентов. В работе преступлением считается то, что считает таковым сам респондент. Авторы 
опроса разработали сложную систему классификации типов преступлений со слов респон‑
дентов (Веркеев и др., 2019), но она совсем не обязательно будет согласовываться с офи‑
циально регистрируемыми преступлениями, поскольку опрошенные не имеют представле‑
ния об особенностях их юридической квалификации. Также в RCVS из‑за формы его про‑
ведения (телефонный опрос) хуже представлены жертвы тяжкого насилия или сексуального 

RCVS‑2021 КОУЖ‑2020
Все опрошенные Не‑жертвы Жертвы Все обследованные
N Среднее N Среднее N Среднее N Среднее

Был жертвой 
преступления 
за последние  
12 мес.

14378 0.109 
(0.104; 0.114)

11268 — 2984 0.526 
(0.509; 0.544)

Страх перед преступностью
Боится стать 
жертвой 
преступления

14121 0.425 
(0.416; 0.433)

11023 0.377 
(0.368; 0.386)

2944 0.596 
(0.578; 0.614)

В темное время 
не ощущает себя 
в безопасности

13899 0.157 
(0.151; 0.163)

10838 0.138 
(0.131; 0.144)

2913 0.230 
(0.215; 0.245)

Опасается 
ограбления своей 
квартиры/дома
Cтал жертвой 
преступления:

14123 0.391 
(0.383; 0.399)

11031 0.351 
(0.342; 0.36)

2941 0.536 
(0.518; 0.554)

— нападение — 2795 0.077 
(0.067; 0.087)

— грабеж 
и разбой

— 2795 0.036 
(0.029; 0.043)

— кража — 2795 0.112 
(0.100; 0.123)

— мелкая кража — 2795 0.033 
(0.026; 0.040)

— мошенни‑
чество

— 2795 0.073 
(0.064; 0.083)

— удаленное 
преступление

— 2795 0.228 
(0.212; 0.243)

— покушение 
на удаленное 
преступление

— 2795 0.274 
(0.257; 0.290)

— другое 
преступление

— 2795 0.167 
(0.153; 0.181)

Примечание. N —  число наблюдений. В скобках приведены средние значения за 12 месяцев и 5 лет.

Окончание табл. 2
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насилия. Для извлечения выводов относительно этих типов преступлений нужны специаль-
ные виктимизационные опросы, проводимые другими способами.

4. Результаты

4.1. Удовлетворенность жизнью и виктимизация / страх преступности

В таблице 3 представлены результаты оценок регрессии удовлетворенности жизнью 
из уравнения (1), когда в модель включены виктимизация (Панель А), виктимизация и до-
ход домохозяйства (или его логарифм, Панель Б) или страх преступности (Панель В). 
Также в модели добавляются контрольные переменные и фиксированные эффекты реги-
онов респондента.

Из столбцов (3) и (6) Панели А табл. 3 следует, что опыт виктимизации за послед-
ние 5 лет или 12 месяцев связан со снижением удовлетворенности жизнью примерно  
на  0.1351 100% 13%e   , что является статистически значимым различием на 1%-ном 
уровне. Сравним этот результат с изменением удовлетворенности жизнью у тех, кто ощу-
щает страх преступности (Панель В). Опасающиеся ограбления квартиры или дома на 14% 
менее удовлетворены жизнью (столбец (4)), боящиеся стать жертвой преступлений —  на 16% 
(столбец (6)), а не ощущающие себя в безопасности в темное время —  уже на 22% (стол-
бец (2)). Таким образом, страх преступности в не меньшей мере связан со снижением удов-
летворенности жизнью, чем опыт виктимизации.

Таблица 3. Удовлетворенность жизнью, доход, виктимизация и страх преступности  
(зависимая переменная —  логарифм удовлетворенности жизнью)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Панель A. Удовлетворенность жизнью и виктимизация

Жертва преступления  
за последние 5 лет

–0.115*** 
(0.014)

–0.132*** 
(0.014)

–0.133*** 
(0.014)

Жертва преступления  
за последние 12 мес.

–0.108*** 
(0.020)

–0.134*** 
(0.020)

–0.135*** 
(0.020)

Контрольные переменные Нет Да Да Нет Да Да
Региональные фиксированные  
эффекты

Нет Нет Да Нет Нет Да

Число наблюдений 12561 11299 11299 12705 11422 11422
R2 0.007 0.070 0.080 0.004 0.066 0.077

Панель Б. Удовлетворенность жизнью, доход и виктимизация
Доход на члена домохозяйства, 
тыс. руб.

0.003*** 
(0.0003)

0.003*** 
(0.0004)

0.003*** 
(0.0004)

ln (Доход на члена домохозяйства,  
тыс. руб.)

0.155*** 
(0.011)

0.205*** 
(0.014)

0.205*** 
(0.014)

Жертва преступления  
за последние 12 мес.

–0.141*** 
(0.025)

–0.140*** 
(0.024)

Контрольные переменные Нет Да Да Да Да Да
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Региональные фиксированные  
эффекты

Нет Нет Да Да Да Да

Число наблюдений 8216 8216 7449 7449 7438 7438
R2 0.021 0.046 0.092 0.123 0.098 0.128

Панель В. Удовлетворенность жизнью и страх преступности
В темное время не ощущает  
себя в безопасности

–0.203*** 
(0.017)

–0.216*** 
(0.018)

Опасается ограбления  
квартиры/дома

–0.124*** 
(0.010)

–0.139*** 
(0.011)

Боится стать жертвой  
преступления

–0.117*** 
(0.011)

–0.156*** 
(0.010)

Контрольные переменные Нет Да Нет Да Нет Да
Региональные фиксированные  
эффекты

Нет Да Нет Да Нет Да

Число наблюдений 12344 11106 12510 11255 12516 11252
R2 0.018 0.090 0.012 0.084 0.011 0.088

Примечание. Среди контрольных переменных —  пол, возраст, квадрат возраста, уровень образования, семей‑
ное положение, безработность, размер домохозяйства, квадрат размера домохозяйства, проживание в сельской 
местности, логарифм среднедушевого дохода в местности (тыс. руб.), логарифм населения местности (тыс. 
чел.). Стандартные ошибки кластеризованы на уровне реги она респондента. Уровень значимости: *** —  0.01.

Полезно изучить связь между удовлетворенностью жизнью и опытом виктимизации 
по разным типам преступлений. Это приведено в табл. 4. Если нападение связано со сни‑
жением удовлетворенности жизнью на 28% (столбец (1)), грабеж и разбой —  на 35% (стол‑
бец (2)), то между покушением на удаленное преступление (например, телефонным мо‑
шенничеством) и удовлетворенностью жизнью не наблюдается статистически значимой 
отрицательной связи (столбец (7)). Эти находки согласуются со здравым смыслом и теоре‑
тическими ожиданиями: более тяжкие преступления связаны с большим снижением удов‑
летворенности жизнью. Разумеется, полученные результаты имеют причинно‑ следственную 
интерпретацию только в случае, если справедливо сильное предположение об экзогенности 
и не существует самоотбора в жертвы преступлений по ненаблюдаемым характеристикам.

Таблица 4. Удовлетворенность жизнью и виктимизация в разрезе типов преступлений  
(зависимая переменная —  логарифм удовлетворенности жизнью)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Нападение –0.277*** 

(0.104)
Грабеж и разбой –0.345*** 

(0.161)
Мошенничество –0.157*  

(0.080)
Кража –0.225** 

(0.092)
Мелкая кража –0.199 

(0.149)

Окончание табл. 3
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Удаленное 
преступление

–0.063*  
(0.038)

Покушение 
на удаленное 
преступление

–0.041 
(0.028)

Другое преступление –0.160** 
(0.066)

ln (Доход на члена 
домохозяйства,  
тыс. руб.)

0.204*** 
(0.014)

0.204*** 
(0.014)

0.204*** 
(0.014)

0.204*** 
(0.014)

0.203*** 
(0.014)

0.204***  
(0.014)

0.204*** 
(0.014)

0.203*** 
(0.014)

Контрольные 
переменные

Да Да Да Да Да Да Да Да

Региональные 
фиксированные 
эффекты

Да Да Да Да Да Да Да Да

Число наблюдений 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337
R2 0.124 0.123 0.123 0.123 0.122 0.122 0.122 0.123

Примечание. Среди контрольных переменных —  пол, возраст, квадрат возраста, уровень образования, семейное 
положение, безработность, размер домохозяйства, квадрат размера домохозяйства, проживание в сельской мест‑
ности, логарифм среднедушевого дохода в местности (тыс. руб.), логарифм населения местности (тыс. чел.). 
Стандартные ошибки кластеризованы на уровне региона респондента. Уровни значимости: * —  0.1, ** —  0.05, 
*** —  0.01.

4.2. Удовлетворенность жизнью и доход

В Панели Б таблицы 3 в модель удовлетворенности жизнью включен одновременно факт 
виктимизации и доход домохозяйства (в столбец (5) —  в абсолютном исчислении, а в стол‑
бец (6) —  его логарифм). 1% увеличения среднедушевого ежемесячного дохода домохо‑
зяйства связан с   0.2051.01 1 100% 0.2%-    увеличением удовлетворенности жизнью ре‑
спондента (столбец (6)). В случае моделирования дохода в абсолютном исчислении (тыс. 
руб., столбец (5)) увеличение дохода на 1 тыс. руб. связано с увеличением удовлетворен‑
ности жизнью на 0.3%.

Далее переходим к полупараметрическому моделированию и оцениваем зависимость 
между изменением удовлетворенности жизнью и доходом с помощью регрессионного 
сплайна «тонких пластин» на рис. 1. Здесь изображена полуэластичность удовлетворен‑
ности жизнью респондента по ежемесячному доходу домохозяйства из полупараметриче‑
ской регрессии при разных значениях такого дохода (от 1 до 150 тыс. руб.), в предположе‑
нии среднего уровня остальных характеристик домохозяйства. На рисунке 1 в первую оче‑
редь обращает на себя внимание непостоянность полуэластичности удовлетворенности 
жизнью по доходу —  у респондентов со средним доходом домохозяйства ниже среднего 
(менее 24.1 тыс. руб., согласно табл. 2) наблюдается гораздо более высокая полуэластич‑
ность, чем у зажиточных домохозяйств. У среднего домохозяйства полуэластичность со‑
ставляет 1.13%, а начиная примерно с 35 тыс. руб. ежемесячного дохода на члена домохо‑
зяйства, полуэластичность удовлетворенности жизнью по доходу становится статистически 

Окончание табл. 4
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незначимо отличимой от нуля. Иными словами, приращение дохода на 1 тыс. руб. для домо‑
хозяйств с ежемесячным доходом на одного члена свыше 35 тыс. руб. не связано с увеличе‑
нием удовлетворенности жизнью. Дополнительно на рис. 1 штрихом изображена оцененная 
OLS полуэластичность. Она составляет 0.3% для всех домохозяйств, поскольку постоянна 
согласно предложенной модели. Таким образом, для среднего домохозяйства наблюдается 
заметное различие между полупараметрической и параметрической оценками, последняя 
почти в 4 раза ниже. Это подчеркивает, что без учета локального характера зависимости 
удовлетворенности жизнью и дохода есть риск заметно занизить оценки полуэластичности 
для среднего домохозяйства. По этой причине любые оценки полуэластичности следует 
проводить с помощью методов, свободных от ограничивающих предположений о функци‑
ональной форме такой зависимости.

На рисунке GAM —  generalized additive model (обобщенная аддитивная модель). Темная 
линия —  первая производная удовлетворенности жизнью по доходу

 
  .. .,  1,...,150 .

ln ( ) |Eincome incomw e
life satisfaction W w

 
 

  ñð çíà÷ òûñ ðóá

у респондентов RCVS. Она рассчитана методом конечных разностей в полупараметрической 
регрессии (см. уравнение (1)) логарифма удовлетворенности на сплайн «тонких пластин» 
дохода и контрольные переменные (пол, возраст, квадрат возраста, уровень образования, 
семейное положение, безработность, размер домохозяйства, квадрат размера домохозяйства, 
проживание в сельской местности, логарифм среднедушевого дохода в местности (тыс. 
руб.), логарифм населения местности (тыс. чел.)). Первая производная оценена для респон‑
дента со средними значениями регрессоров, когда доход меняется в диапазоне 1,…,150 тыс. 
руб. Штрихованная линия —  OLS‑оценка полуэластичности удовлетворенности жизнью 
по доходу из регрессии с теми же контрольными переменными. Серые области —  95%‑ные 

Рис. 1. Полуэластичность удовлетворенности жизнью по доходу
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аналитические доверительные интервалы, рассчитанные дельта‑ методом. Вертикальная ли‑
ния —  значение среднего дохода на члена домохозяйства у респондентов RCVS. Оценка 
МНК округлена до первого знака после запятой.

4.3. Оценка стоимости преступности

Имея сведения об эластичности удовлетворенности жизнью по доходу и по виктимиза‑
ции, становится возможным вычислить стоимость преступности. Необходимые коэффици‑
енты для первой, наивной, оценки содержатся в Панели Б табл. 3 (столбец (6)). 1%‑ное уве‑
личение дохода увеличит удовлетворенность жизнью на  ( )0.2051.01 1 100% 0.204%− ⋅ = , тогда 
как опыт виктимизации уменьшит удовлетворенность жизнью на   0.141 100% 13%e--   . 
Тогда увеличение ежемесячного дохода, компенсирующее опыт виктимизации с точки зре‑
ния удовлетворенности жизнью, составит  13 0.204 64%= . Оценку в денежном выраже‑
нии можно получить, если рассмотреть полуэластичность по доходу (столбец (5) Панели Б 
табл. 3). Увеличение ежемесячного дохода домохозяйства на 1 тыс. руб. связано с увели‑
чением удовлетворенности жизнью на 0.3%. Тогда компенсирующее виктимизацию изме‑
нение дохода составит 43.8 тыс. руб. увеличения ежемесячного дохода или 525.3 тыс. руб. 
увеличения годового дохода 10.

Однако полученная оценка наивна, поскольку не учитывает заметную нелинейность по‑
луэластичности удовлетворенности жизнью по доходу, отраженную на рис. 1. По этой при‑
чине в данной работе при вычислениях стоимости преступности используется полуэластич‑
ность для среднего домохозяйства с ежемесячными доходами, равными среднему значению 
в данных RCVS (24 тыс. руб.). Результаты оценки, полученной описанным выше наивным 
способом, представлены в столбце «OLS» табл. 5, а в столбце «GAM» содержатся оценки, 
использующие полуэластичность из полупараметрической модели. Все оценки даны в руб‑
лях 2020 г. годового дохода (ежемесячный доход, умноженный на 12).

В таблице 5:
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В таблице 5 обращает на себя внимание заметное отличие в оценках стоимости пре‑
ступности наивным методом наименьших квадратов (OLS) и полупараметрическим мето‑
дом (GAM). Если компенсирующее изменение дохода за последние 12 месяцев оценивается 
OLS в 552.5 тыс. руб., то полупараметрическим методом —  135.2 тыс. руб. Разница объяс‑
няется тем, что полуэластичность удовлетворенности жизнью по доходу у среднего домохо‑
зяйства, оцененная полупараметрической регрессией, заметно выше (см. рис. 1), при этом 

10 Для наглядности расчеты проведены с учетом округления коэффициентов из табл. 3, результаты без округ‑
ления —  46 тыс. руб. и 552 тыс. руб. соответственно.
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Таблица 5. Оценки стоимости преступления в России, 2021 г. (руб ли 2020 г.)

OLS GAM
Любое преступление, последние 12 месяцев 552557 

(304249, 734884) 
[329129, 775985]

135200 
(66270, 175534)

Любое преступление, последние 5 лет 442259 
(247126, 587994) 
[292144, 592373]

108831 
(57673, 140816)

Тип преступления:
Нападение 1006843 

(273646, 1657942) 
[275116, 1738570]

242218 
(66840, 402589)

Грабеж и разбой 1165557 
(64224, 2322586) 
[161728, 2169385]

300418 
(30189, 554212)

Кража 843667 
(118608, 1565522) 
[181086, 1506248]

205322 
(26451, 375168)

Мелкая кража 852590 
(–156579, 1982727) 
[–206527, 1911708]

201025 
(–55750, 493626)

Мошенничество 575365 
(–11865, 1220982) 
[–29879, 1180609]

151018 
(–15217, 289789)

Удаленное преступление 230098 
(–92275, 536014) 
[–81815, 542011]

61804 
(–24546, 133379)

Покушение на удаленное преступление 202571 
(–82899, 491694) 
[–34221, 439364]

35572 
(–40776, 108422)

Другое преступление 664453 
(201856, 1094012) 
[137445, 1191462]

157342 
(40840, 256673)

Страх перед преступностью:
Боится стать жертвой преступления 553862 

(309835, 706682) 
[353274, 754451]

135004 
(75686, 165246)

В темное время не ощущает себя в безопасности 952088 
(619666, 1201388) 
[608013, 1296162]

221379 
(125325, 268484)

Опасается ограбления своей квартиры/дома 465192 
(300561, 596311) 
[308333, 622051]

115395 
(60057, 144363)

Примечание. В круглых скобках —  95%‑ные эмпирические доверительные интервалы, рассчитанные с помо‑
щью непараметрического бутстрэпа (2000 репликаций), в квадратных скобках —  95%‑ные доверительные ин‑
тервалы, рассчитанные дельта‑ методом. Расчеты проведены с использованием коэффициентов без округления.
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оценка эластичности удовлетворенности жизнью по факту виктимизации в OLS и полупа‑
раметрической модели сопоставима. Оценка стоимости преступности, полученная из по‑
лупараметрической модели, представляется более информативной.

Оценка стоимости преступности имеет широкий 95%‑ный доверительный интервал: 
от 66.3 до 175.5 тыс. руб. (см. GAM‑оценку стоимости любого преступления за последние 
12 месяцев в табл. 5). Его ширина объясняется не только числом наблюдений и методом оце‑
нивания, но и тем, что люди могли стать жертвами преступления в разное время, а сами пре‑
ступления —  отличаться по степени тяжести. Поэтому в таблице 5 представлена стоимость 
различных типов преступлений: от грабежа и разбоя (300.4 тыс. руб.) до покушения на уда‑
ленное преступление (неудавшееся телефонное мошенничество —  35.6 тыс. руб., но оценка 
статистически незначимо отличается от нуля). Также важно отметить, что страх виктими‑
зации, а не только сам ее факт, имеют сопоставимую стоимость: компенсирующее измене‑
ние дохода для тех, кто боится стать жертвой преступления, равно 135.0 тыс. руб., что равно 
компенсирующему виктимизацию изменению дохода. Более того, компенсирующее изме‑
нение дохода для тех, кто не ощущает себя в безопасности в темное время (221.4 тыс. руб.), 
даже выше, чем для виктимизованных.

Для оценки суммарных общественных издержек от преступности использованы еже‑
годные данные о числе официально зарегистрированных преступлений 11. Ежегодное число 
совершенных и официально зарегистрированных преступлений умножено на полученные 
в табл. 5 оценки стоимости этих преступлений, результаты отображены на рис. 2. Поскольку 
в работе предполагается, что оценки стоимости преступлений фиксированы во времени, гра‑
фик показывает динамику этих преступлений во времени. Число насильственных преступле‑
ний за 5 лет снизилось, и в 2020 г. суммарная стоимость официального зарегистрированного 
криминального насилия составила 22 млрд руб. от нападений и 13 млрд руб. от грабежей 
и разбоев. Для краж эта оценка на тот же год составляет 154 млрд руб. Наконец, мошенни‑
чества и удаленные преступления показывают рост. Общественная стоимость мошенни‑
честв, о которых сообщили правоохранительным органам, выросла с 28 млрд руб. в 2016 г. 
до 44 млрд руб. в 2020 г., а издержки от удаленных преступлений, данные о которых есть 
лишь за три года, выросли с 10 (2018 г.) до 31 млрд руб. (2020 г.).

На 1 января 2021 г. в России проживало 118783.885 тыс. человек трудоспособного возраста 
и старше 12. Согласно данным репрезентативного опроса RCVS, жертвами преступлений за по‑
следние 12 месяцев в 2021 г. назвали себя 10.9% опрошенных. Тогда общее компен сирующее 
виктимизацию изменение дохода составляет 118783885·0.109·135200 = 1.75 трлн руб. ( 95%‑ный 
доверительный интервал —  (0.86, 2.27) трлн руб.). 42.5% опрошенных RCVS заявили, что 
боятся стать жертвой преступления. Тогда страх преступности оценивается в 118783885· 
·0.425·135004 = 6.82 трлн руб. компенсирующего изменения дохода (95%‑ный доверитель‑
ный интервал —  (3.82, 8.34) трлн руб.).

11 Данные формы 4‑ЕГС на Портале криминальной статистики http://crimestat.ru. Эти сведения были исполь‑
зованы для подсчета числа краж, мошенничества, грабежей и разбоев, а также нападений. Число нападений рас‑
считывалось как сумма преступлений, квалифицированных как умышленное причинение тяжкого (исключая 
повлекшие смерть), среднего и легкого вреда здоровью и побои. Данные форм 4‑ЕГС доступны с 2016 г. В ра‑
боте также использованы ежегодные сборники «Состояние преступности в России» ГП РФ для оценок числа 
удаленных преступлений; эти оценки доступны только за 2018–2020 гг.

12 См. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel‑pv_01‑01‑2021.pdf.
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4.4. Проверки устойчивости

Нерепрезентативность опроса. Сравнение средних значений основных социально‑ 
демографических характеристик респондентов RCVS и КОУЖ‑2020, приведенных в табл. 2, 
позволяет говорить об их близости, что дает основания утверждать, что опрос репрезенти‑
рует взрослое население России. Однако наблюдаются и различия по отдельным перемен‑
ным. Так, среди опрошенных RCVS‑2021 на 12 п. п. больше людей с высшим и незакончен‑
ным высшим образованием. По этой причине была проведена пост‑стратификационная кали‑
бровка наблюдений RCVS‑2021 с такими весами (raking weights) наблюдений, чтобы моменты 
RCVS‑2021 и КОУЖ‑2020 совпадали. Далее была оценена OLS‑регрессия удовлетворенно‑
сти жизнью по доходу и виктимизации с вычисленными пост‑стратификационными весами 13. 
В результатах не наблюдается заметных различий с использованием пост‑стратификационных 
весов и без них. Это позволяет утверждать, что полученные оценки устойчивы к критике от‑
носительно репрезентативности виктимизационного опроса.

Неответы и пропущенные значения. Напомним, что почти 41% опрошенных в RCVS от‑
казались сообщить денежный доход своего домохозяйства. Это может быть существенным 
ограничением для любого исследования, поскольку при столь высоком проценте неответов 
сложно предположить, что они распределены случайным образом. Например, опрошенные 
с более высоким доходом скорее предпочтут его скрывать. Однако структура опроса RCVS 

13 С результатами проверки устойчивости можно ознакомиться по адресу https://github.com/irlcode/cost_of_
crime, табл. A.1.

Рис. 2. Издержки общества от официально зарегистрированной преступности
(серым цветом показаны 95%‑ные доверительные интервалы)
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была такова, что сначала респондентам предлагали назвать уровень своего дохода (отказав‑
шихся или затруднившихся ответить было 5%) и лишь потом интересовались его денежным 
выражением. Такая очередность вопросов позволяет использовать множественную импу‑
тацию (Rubin, 2004) для предсказания уровня дохода и иных величин пропущенных зна‑
чений 14. После восстановления пропущенных значений 15 были оценены OLS‑регрессии 
удовлетворенности жизнью по доходу и виктимизации. Заметные изменения оценок отсут‑
ствуют, это позволяет заключить, что результаты устойчивы к проблеме неответов (в рам‑
ках использованного алгоритма восстановления данных).

5. Обсуждение

В данной работе применен метод компенсирующего изменения дохода, чтобы дать оценку 
издержек, которые несет российское общество от преступности. По представленной оценке, 
компенсирующее виктимизацию изменение дохода составляет 135.2 тыс. руб. годового по‑
душевого дохода домохозяйства, а общая стоимость преступности для российского обще‑
ства —  1.75 трлн руб., или 1.3% ВВП в 2021 г. Учитывая, что бюджетные расходы на кон‑
троль преступности составили примерно 1.1% ВВП за тот же период, можно считать, что 
наивная оценка стоимости преступности через расходы государства на поддержание пра‑
вопорядка занижена как минимум вдвое, поскольку совокупная оценка с учетом одновре‑
менно расходов бюджета и стоимости преступности для общества (измеренной в данной 
работе) составляет 2.4% ВВП. Не менее заметными следует признать издержки общества 
от страха стать жертвой преступления —  они составляют уже 6.82 трлн руб. (5.2% ВВП).

Точечная оценка компенсирующего изменения дохода ($2190 текущих долл. США) сопо‑
ставима с результатами из Австралии ($2733, Ambrey et al. (2013)) или Китая ($1528, Cheng 
и Smyth (2015)), полученными подобным методом на схожих опросных данных. Близость 
оценок из разных стран подтверждает внешнюю валидность метода и настоящих результа‑
тов. Внутреннюю валидность результата можно проверить, сопоставив полученные оценки 
с объективными по тем типам преступлений, где, возможно, имеется монетарное измерение. 
Одним из таких преступлений является удаленное мошенничество (мошенничество с при‑
менением телекоммуникационных сетей). По сведениям ЦБ РФ, за 1–3 квартал 2020 г. объем 
операций без согласия клиентов банков составил 6.7 млрд руб., или примерно 9 млрд руб. 
за 2020 год16. Методом компенсирующего изменения дохода потери российского общества 
от удаленных мошенничеств оценены в 31 млрд руб. в 2020 г. Учитывая латентность такого 
типа преступлений и тот факт, что они могут совершаться вне банковской системы, трех‑
кратное различие в оценке стоимости явления для общества у регулятора и в данном иссле‑
довании представляется реалистичным и объяснимым.

14 Распределение исходных и импутированных величин дохода представлено в https://github.com/irlcode/cost_
of_crime на рис. A.1.

15 Использован пакет Amelia II (Honaker et al., 2011), результаты импутаций объединены с помощью правил 
из (Rubin, 2004).

16 См. ЦБ РФ. Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных 
средств. https://cbr.ru/analytics/ib/review_1q_2021/, https://cbr.ru/analytics/ib/review_2q_2021/, https://cbr.ru/analytics/
ib/ review_3q_2021/.
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Из обзора литературы следует, что настоящая работа содержит первую оценку стои‑
мости преступности в России косвенным методом. Однако полученный результат отно‑
сится не только к литературе, измеряющей стоимость преступности (Cohen, Bowles, 2010; 
Soares, 2015; Wickramasekera et al., 2015; Голикова и др., 2014; Долотов, 2012). Поскольку 
для оценки методом компенсирующего изменения дохода необходимо точно измерить эла‑
стичность удовлетворенности жизнью по доходу, результаты моделирования также могут 
быть полезны для экономистов (Ларин, Филясов, 2018; Родионова, 2014) или социологов 
(Saris, 2001; Андреенкова, 2010; Епихина, 2020; Тихонова, 2015), изучающих материальные 
аспекты субъективного благополучия. Насколько авторам известно, в представленном иссле‑
довании впервые применяются полупараметрические методы для ослабления предположе‑
ния о функциональной зависимости между удовлетворенностью жизнью и доходом. Это по‑
зволяет обнаружить непостоянную зависимость —  для домохозяйств с доходом ниже сред‑
него эластичность гораздо выше, чем для домохозяйств с доходом выше среднего. Общая 
конфигурация кривой оцененной эластичности по доходу на рис. 1 несколько отличается 
от результатов (Родионова, 2014). Если Родионова находит, что у «более состоятельных лю‑
дей дальнейший рост дохода уже не приносит быстрого роста удовлетворенности жизнью, 
как для людей с небольшим достатком» (с. 392), начиная с 60 тыс. руб. дохода, то по резуль‑
татам настоящей работы, начиная примерно с 35 тыс. руб. среднедушевого дохода домохо‑
зяйства его приращение не связано с изменением удовлетворенности жизнью.

Полученный результат особенно релевантен для России, поскольку дает представление 
об оценке стоимости экстремальных событий. Предложенный подход к измерению стоимо‑
сти преступности, основанный на кросс‑ секции, можно распространить на новые периоды. 
Это можно сделать, повторно измеряя удовлетворенность жизнью у тех же индивидов или 
создав новую кросс‑ секцию и объединив результаты для когорт индивидов с идентичными 
социо‑ демографическими характеристиками в псевдо‑ панель (Verbeek, 1996).

Основным ограничением данной работы является предположение об экзогенности —  
статус виктимизации опрошенных распределен случайным образом после контроля на на‑
блюдаемые характеристики опрошенных. Для части преступлений это предположение спра‑
ведливо, например, в случае покушений на удаленные мошенничества, если телефонные 
мошенники выбирают свою жертву случайным образом, звоня по случайно сгенерирован‑
ным телефонным номерам. Но это предположение является сильным для всех преступле‑
ний. Вполне можно допустить, что опросным методом нельзя измерить все характеристики, 
влияющие на то, станет ли респондент жертвой преступления. Действительно, если опре‑
деленные группы респондентов более склонны становиться жертвами преступлений по ос‑
нованиям, которые не наблюдаются, то полученные оценки связи между виктимизацией 
и удовлетворенностью жизнью будут неверны. То же относится и к оценке эластичности 
по уровню дохода (где добавляются и опасения об ошибке его измерения). Предположение 
об экзогенности не может быть ослаблено из‑за того, что опрос проведен на кросс‑ секции 
(и within‑ оценка недоступна), а сильных инструментальных переменных не найдено.

Однако ограничения из‑за нереалистичности предположения об экзогенности не отме‑
няют прикладного значения результата. Сравнением с похожими исследованиями и офи‑
циальными данными в работе продемонстрирована его внутренняя и внешняя валид‑
ность. Также можно более уверенно распространять результаты на типы преступлений, 
где предположение об экзогенности более реалистично, например, покушения на удален‑
ные мошенничества.
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Cost of crime in Russia: A compensating variation approach

The paper estimates the cost of crime in Russia through an indirect approach. Using a national victim‑
ization survey, we estimate the elasticity of life satisfaction with respect to victimization and income. 
With estimated elasticities, we calculate the compensating variation: the increase in household income 
which would compensate for the decrease in life satisfaction due to victimization. Assuming strict 
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exogeneity, one crime costs 135.2 thousand rubles ($2190), and the total societal cost amounts to 1.75 
trillion rubles ($28.3 billion) of annual household income (1.3% of GDP).
Keywords: cost of crime; compensating variation; victimization survey; life satisfaction; subjective well-being; semipa-
rametric methods.

JEL classification: K14; K42.
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