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В ПРОЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ
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В статье предлагается подход к определению сезонности преступлений в проектной деятельности орга-
нов внутренних дел. Обосновывается необходимость совершенствования метода расчета индекса сезонности 
преступлений при реализации проектов противодействия криминальным угрозам в органах внутренних дел. 
Рассматривается существующий механизм расчета индекса сезонности преступлений и его основной недо-
статок. Описана структура временного ряда, рассмотрены аддитивные и мультипликативные модели времен-
ного ряда. Предложен эвристический метод классической декомпозиции временного ряда (метод «Census I»), 
позволяющий выделить сезонные компоненты временного ряда, описан механизм метода. В статье перечис-
лены выявленные в ходе исследования достоинства и недостатки предлагаемого метода. Продемонстрирова-
ны полученные с помощью специализированного программного пакета, предназначенного для статистиче-
ской обработки данных IBM SPSS Statistics 26, результаты применения метода к эмпирическому материалу, 
содержащему сведения о состоянии преступности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период 
с января 2017 г. по декабрь 2021 г. Рассмотрены примеры того, как факты установления сезонности пре-
ступлений способны повлиять на корректировку акцентов в деятельности органов внутренних дел. В статье 
определена область практического применения предложенного метода в проектном управлении.
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Информация о состоянии преступности, 
ее тенденциях и других ее характеристи-
ках необходима при реализации основных 
функций управления органами внутрен-
них дел (далее – ОВД). На ее основании 
осуществляется оптимизация организаци-
онной структуры, перераспределения ре-
сурсов, смещение акцентов деятельности 
ОВД на противодействие наиболее значи-
мым – имеющим тенденцию к росту ви-
дам преступности.

Требования к информации о характери-
стиках преступности значительно возрас-
тают при внедрении в деятельность ОВД 
проектного подхода, позволяющего решать 
задачи (реализовывать проекты) повыше-
ния эффективности функционирования со-

циальных систем в установленные сроки, 
при заданных ресурсах и параметрах окру-
жающей среды [1]. 

Это связано с тем, что по сравнению 
с процессной и программно-целевой фор-
мами организации деятельности, про-
ектная деятельность в большей степени 
детерминирована. 

Каждый проект в отличие от видов де-
ятельности вышеуказанных форм имеет: 
конкретные цели (иерархию целей), сроки 
осуществления, сетевой график, заданные 
ограничения в используемых ресурсах, 
в связи с чем реализация проекта требует 
тщательного анализа внешней среды про-
екта – преступности, установления ее дина-
мики и скрытых закономерностей. 
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Одной из характеристик преступности, 
ее скрытой закономерностью, является ко-
эффициент (индекс) сезонности преступле-
ний (далее – ИСП) – количественный пока-
затель выраженности сезонных колебаний 
уровня преступности в течение года. 

Необходимость уточнения методики 
расчета ИСП для дальнейшего ее использо-
вания в проектной деятельности послужила 
предпосылкой написания данной статьи.

Цель исследования – анализ возмож-
ности практического применения метода 
классической декомпозиции временного 
ряда в деятельности ОВД при реализации 
проектов противодействия криминаль-
ным угрозам.

Материалы и методы исследования
Современное состояние «цифровиза-

ции» правоохранительных органов открыва-
ет широкие возможности для исследования 
скрытых закономерностей преступности 
различными математическими методами 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий [2].

В ОВД централизованный сбор и анализ 
сведений о состоянии преступности, позво-
ляющий определить ее основные характе-
ристики и, как следствие, приоритетные 
направления деятельности ОВД, осущест-
вляется подразделениями Главного инфор-
мационно-аналитического центра МВД 
России (далее – ГИАЦ МВД России) и под-
разделениями, входящими в его иерархиче-
скую структуру. Информация, полученная 
в ходе такого анализа, сгруппированная 
по разделам, ежемесячно в виде сборников 
публикуется в интернете на сайтах вышеу-
казанных подразделений [3, 4].

Исходными данными для анализа состо-
яния и тенденций развития преступности 
являются статистические сведения о со-
стоянии преступности, сгруппированные 
в различные разделы формы федерально-
го статистического наблюдения № 4-ЕГС 
«Сведения о состоянии преступности 
и результатах расследования преступле-
ний» (далее – форма № 4-ЕГС) [5]. Указан-
ные статистические сведения о состоянии 
преступности доступны для исследования 
и находятся в открытом доступе в интер-
нете на государственном портале правовой 
статистики [6].

Анализ вышеуказанных статистиче-
ских сведений о состоянии преступности 
с использованием ряда математических ме-
тодов позволяет выявить скрытые законо-
мерности и характеристики преступности, 
в том числе ИСП.

В настоящее время при расчете ИСП 
в ОВД применяется «метод постоянной 

средней», механизм которого подробно 
описан в [7, с. 107–108], формула 
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сУ   – средний уровень преступности 
за все исследуемые годы c.

Главным достоинством метода постоян-
ной средней является простота его матема-
тических операций. 

Существенным недостатком данного ме-
тода является его ограниченное применение – 
только ко временному ряду, не имеющему 
тенденцию. В связи с тем, что в знаменателе 
формулы (1) используется усредненное значе-
ние уровня преступности за все исследуемые 
годы, без учета периодов роста и снижения 
уровня преступности, при наличии выражен-
ной тенденции во временном ряду – получен-
ные значения ИСП будут искажены.

Мы полагаем, что в проектной деятель-
ности ОВД необходимо использовать более 
точный метод, который бы учитывал струк-
туру временного ряда и который возможно 
было бы применять к временным рядам, 
имеющим тенденцию. 

Структура временного ряда
Собранные за равные промежутки вре-

мени статистические сведения об уровне 
преступности (количестве зарегистриро-
ванных преступлений) можно исследовать 
как временный ряд (динамический ряд) – 
упорядоченную последовательность значе-
ний показателей, характеризующих измене-
ние изучаемого явления во времени [8]. 

Каждый уровень временного ряда Yt 
включает в себя следующие две основные 
компоненты: регулярную Rt и случайную εt : 
 Yt = Rt + εt .  (2)

Регулярная компонента Rt , в свою оче-
редь, состоит из тренда Trt , циклической 
компоненты Cit и сезонности St. Отметим, 
что в модели временного ряда необяза-
тельно наличие каждой из вышеуказанных 
компонент: так, циклическая компонента, 
по сравнению с сезонностью, может иметь 
более длительный эффект, в связи с чем ее, 
как правило, объединяют с трендом. 

Тренд Trt формируется под влиянием 
комплексного воздействия различных со-
циально-экономических факторов, воздей-
ствие которых на динамику изучаемого явле-
ния – преступности носит долговременный 
характер (например, уровень безработицы). 
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Рис. 1. Динамика временного ряда, описываемая аддитивной моделью 

 

0
20
40
60
80

100

ян
в.
16

ап
р.
16

ию
л.
16

ок
т.
16

ян
в.
17

ап
р.
17

ию
л.
17

ок
т.
17

ян
в.
18

ап
р.
18

ию
л.
18

ок
т.
18

ян
в.
19

ап
р.
19

ию
л.
19

ок
т.
19

ян
в.
20

ап
р.
20

ию
л.
20

ок
т.
20

ур
ов

ен
ь 

вр
ем

ен
но

го
 

ря
да

  𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑡𝑡𝑡𝑡

отчетный период (месяц), t

Рис. 2. Динамика временного ряда, описываемая мультипликативной моделью

Совокупное воздействие этих факторов 
формирует тенденцию, которая может быть 
возрастающей или убывающей.

Предметом проводимого нами анализа 
временного ряда является сезонная состав-
ляющая St , которая отражает закономер-
ности в динамике исследуемого явления 
(преступности), повторяющиеся в тече-
ние заданного периода (например, года 
или квартала).

По влиянию компонент временного 
ряда на его уровень различают: 
аддитивную модель временного ряда, когда 
имеется предположение, что влияние ком-
понент на уровень временного ряда носит 
аддитивный характер:
 Yt = Trt + St + εt .  (3)
и мультипликативную модель времен-
ного ряда, когда имеется предположение 
о мультипликативном характере воздей-
ствия компонентов: 
 Yt = Trt × St × εt ,  (4)
где Yt – уровень временного ряда в момент 
времени t;

Trt – тренд-циклическая составляющая 
временного ряда в момент времени t;

St – сезонная составляющая временного 
ряда в момент времени t;

εt – случайные отклонения временного 
ряда в момент времени t.

Первоначальный выбор в пользу моде-
ли временного ряда осуществляется на ос-
новании визуальной оценки динамики ряда, 
по построенному графику значений ряда. 

Если колебания значений временного 
ряда имеют относительно постоянную ам-
плитуду, предпочтительнее использовать 
аддитивную модель (рис. 1), при изменя-
ющейся амплитуде колебаний во времени 
используют мультипликативную модель 
(рис. 2).

Метод классической декомпозиции 
временного ряда

Одним из методов определения сезон-
ности исследуемых явлений, учитываю-
щим структуру временного ряда, является 
эвристический метод «классической де-
композиции временного ряда», также из-
вестный как метод «Census I» и метод «от-
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ношения к скользящей средней » (англ. «the 
ratio-to-moving-average method») [9–12]. 

Изначально метод классической деком-
позиции временного ряда использовался 
при построении прогнозных моделей соци-
ально-экономических явлений. В дальней-
шем были разработаны его модификации 
и аналогичные методы, позволяющие стро-
ить более подробные прогнозные модели.

Однако ввиду относительно простого 
механизма метода и достаточно точных по-
лучаемых в результате его применения зна-
чений компонент временного ряда – метод 
классической декомпозиции получил широ-
кое распространение и продолжает исполь-
зоваться именно для определения сезонных 
колебаний различных социальных явлений, 
в связи с чем, по нашему мнению, метод 
классической декомпозиции может найти 
применение и при анализе сезонных коле-
баний преступности.

В основе метода классической деком-
позиции лежит метод «простой скользящей 
средней» (англ. «Simple Moving Average», 
далее – SMA), предназначенный для вы-
равнивания значений временного ряда, т.е. 
нахождения средних уровней временного 
ряда за определенные периоды времени 
путем последовательного передвижения 
изучаемого периода. Такая процедура по-
зволяет заменить фактические уровни 
ряда расчетными сглаженными, которые 
в меньшей степени подвержены различ-
ным колебаниям.

На первом этапе метода классической 
декомпозиции определяются значения сгла-
женного временного ряда методом простой 
скользящей средней. Это позволяет исклю-
чить из временного ряда сезонную состав-
ляющую и случайные отклонения, оставив 
в основании ряда трендовую компоненту.

В общем виде скользящая средняя опре-
деляется как среднее арифметическое сере-
дины периода, в случае если период сгла-
живания нечетное число, по формуле 

 ( ) 1
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где ,t ny  – сглаженное значение уровня ряда 
в момент времени t;

yj – эмпирическое значение временного 
ряда в момент времени j;

n – длина периода сглаживания. 
Для периода сглаживания равного чет-

ному числу, например равного 12 (по числу 
месяцев), применяется формула (6), с веса-
ми первого и последнего периода в скольз-
ящем периоде равным 0,5, преобразованная 
из формулы (6)
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Рассчитанное сглаженное значение 
уровня ряда в момент времени t считается 
соответствующим трендовой компоненте 


tTr , описываемой функцией f (t).
На втором этапе метода классической 

декомпозиции по фактическим значениям 
уровня ряда и рассчитанным значениям 
трендовой компоненты, рассчитывают аб-
солютные сезонные компоненты для каж-
дого сглаженного одноименного периода 
уровня ряда в момент времени t, для адди-
тивной модели по формуле (7.1), для муль-
типликативной модели по формуле

  t t tS Y Tr= − , (7.1)
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На третьем этапе метода классической 
декомпозиции рассчитывают среднее зна-
чение сезонной компоненты Sj за каждый 
период, для аддитивной модели и мульти-
пликативной модели по формуле 
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где Sj – усредненная (абсолютная) сезонная 
компонента за период j;

j – номер сезонной компоненты в пери-
оде (при анализе годовых колебаний – но-
мер месяца);

l – лаг сезонности (при анализе годовых 
колебаний равен 12).

На четвертом этапе производится кор-
ректировка полученных ранее усреднен-
ных сезонных компонент Sj, таким образом, 
чтобы не вносить изменения в трендо-
вую компоненту.

Для аддитивной модели – так, чтобы 
сумма скорректированных сезонных компо-
нент равнялась 0, путем центрирования отно-
сительно средней арифметической получен-
ных l сезонных компонент, по формуле (9.1):

 
1

1'   
l

j j j
j

S S S
l =

= − ∑ , (9.1)

Для мультипликативной модели – так, 
чтобы сумма скорректированных сезонных 
компонент равнялась лагу сезонности l, 
по формуле (9.2):  

 
1

'  
 

j j l
jj

lS S
S

=

= −
∑

. (9.2)
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Полученные значения скорректирован-
ных сезонных компонент jS′  можно рас-
сматривать как коэффициенты сезонности 
уровня преступности (индексы сезонно-
сти преступлений).

На завершающем этапе метода класси-
ческой декомпозиции, имея фактические 
значения уровня ряда и значения скоррек-
тированных сезонных компонент, по фор-
муле (3) или (4), в зависимости от модели 
временного ряда, определяют значения 
уровней сезонно скорректированного ряда 
и проводят в соответствии с его значения-
ми аналитическое выравнивание временно-
го ряда, т.е. определяют уравнение тренда. 
По полученным выше значениям компо-
нент временного ряда, в соответствии с его 
моделью, вычисляют прогнозные значения 
уровней временного ряда.

В ходе анализа метода классической де-
композиции были выявлены следующие его 
недостатки: 

− «укорачивание» ряда на период сгла-
живания в начале и в конце временно-
го ряда, данный недостаток проявляется 
при анализе временного ряда, содержащего 
малое количество наблюдений;

− чувствительность метода к выбросам 
в исследуемом временном ряде (например, 
значительный и нехарактерный уровень 
показателя преступности в определенном 
месяце). 

Некоторым известным и реализованным 
в ряде специализированных программных 
пакетов, предназначенных для статистиче-
ской обработки данных (далее – СПП), под-
ходом к нивелированию вышеуказанного 
недостатка является применение в формуле 
(8) при расчете Sj , вместо средней арифме-
тической – средней усеченной (урезанной) 
(англ. «the trimmed mean»), которая позволя-
ет исключить возможные выбросы из ряда 
данных (p% наибольших и наименьших 
значений), рассчитываемой по формуле 

 1

2

n p
ii p

x
x

n p

−

= +=
−

∑ , (10)

где x – усеченное среднее;
n – количество элементов в выборке;
p – процент усечения выборки, как пра-

вило устанавливается в диапазоне от 5 % 
до 25 %.

Стоит отметить достоинства метода 
классической декомпозиции, выявленные 
в ходе анализа его механизма: 

− возможность декомпозиции временно-
го ряда на сезонную и тренд-циклическую со-
ставляющую;

− соотношение между точностью 
и простотой реализации метода, относи-
тельно других более точных прогнозных 
методов (например, X-12 ARIMA) с более 
сложным механизмом; 

− универсальность метода, выражаю-
щаяся в отсутствии необходимости допол-
нительных преобразований временного 
ряда (например, приведения его к стацио-
нарности); 

− возможность реализации метода как  
стандартными компьютерными программа-
ми – табличными процессорами (например, 
Microsoft Excel, OpenOffice), так и СПП (на-
пример, IBM SPSS Statistics, Statistica).

Результаты практического применения 
метода классической декомпозиции
Продемонстрируем применение метода 

классической декомпозиции к эмпириче-
скому материалу, содержащему статисти-
ческие данные о состоянии преступности 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в период с января 2017 г. по декабрь 
2021 г., представленному на информацион-
но-аналитическом портале правовой стати-
стики Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, в форме № 4-ЕГС [5].

При расчете значений сезонных коэффи-
циентов преступности будем использовать 
показатели формы № 4-ЕГС «Количество 
преступлений, зарегистрированных – в том 
числе совершенных – в отчетном периоде – 
в отчетном месяце». 

Стоит учесть тот факт, что в связи 
с естественной задержкой между датой со-
вершения преступления и датой его реги-
страции количество совершенных престу-
плений в отчете за месяц будет неполным, 
что внесет незначительное искажение в се-
зонные коэффициенты.

Дело в том, что часть преступлений, за-
регистрированных после окончания месяца, 
в котором они были совершены, останется 
учтенной в общем количестве совершенных 
преступлений за общий период с начала 
года, без привязки к конкретному периоду, 
а структура показателей формы № 4-ЕГС 
не позволяет уточнить это количество в от-
четах за последующие периоды.

Исследуем сезонные колебания следую-
щих преступлений:

1. Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, ч. 4 ст. 111 УК РФ.

2. Хищение чужого имущества, совер-
шенное путем грабежа, ст. 161 УК РФ.

3. Нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть че-
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ловека или смерть двух или более лиц либо 
совершенное лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека или смерть двух 
или более лиц, чч. 3–6 ст. 264 УК РФ.

Декомпозицию временных рядов вы-
шеуказанных преступлений произведем 
с помощью СПП IBM SPSS Statistics 26, 
включающего процедуру «сезонная деком-
позиция», которая представляет собой реа-
лизацию метода классической декомпози-
ции (метод «Census I») [13].

В таблице представлены полученные 
в результате выполнения процедуры «се-
зонная декомпозиция» значения сезонных 
компонент, исследуемых временных рядов, 
анализ которых позволяет сделать вывод 
о наличии в исследуемых уровнях преступ-
ности сезонных колебаний. 

Для упрощения визуальной оценки 
при анализе сезонных компонент к каждой 
колонке показателя в таблице применено ус-
ловное форматирование цветовой шкалой. 

Оттенок цвета заливки ячейки зависит 
от величины значения ячейки относитель-
но значений других ячеек в колонке, где, 
зеленый – наименьшее значение, желтый – 
среднее, красный – максимальное значение.

Рассмотрим примеры того, как результа-
ты применения метода классической деком-
позиции – факты установления сезонности 
преступлений способны повлиять на кор-
ректировку акцентов в деятельности ОВД. 

Как видно из таблицы, наибольшее ко-
личество преступлений, квалифицирован-
ных как умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в течение года, совершается в январе. 
Возможно, это связано с продолжительны-
ми новогодними выходными.

Мы полагаем, что часть таких престу-
плений возможно было бы предотвратить 
за счет активизации в указанные пиковые 
периоды деятельности участковых уполно-
моченных полиции, в особенности в части, 
касающейся контроля за лицами, находящи-
мися под административным надзором.

Как видно из таблицы, наибольшее 
количество грабежей (ст. 161 УК РФ) 
в г. Санкт-Петербурге совершается в ок-
тябре и в марте, в Ленинградской области 
основное количество грабежей совершается 
во втором полугодии, с наибольшим коли-
чеством в октябре.

Введение дополнительных маршрутов 
патрулирования, усиление нарядов под-
разделений патрульно-постовой службы; 
обеспечение максимальной численности 
кадрового состава отделов (групп) под-
разделений уголовного розыска, занимаю-
щихся раскрытием данных преступлений 
в указанные пиковые периоды, возможно, 
позволило бы более оперативно реагировать 
на информацию о совершенных преступле-
ниях и, как следствие, более эффективно 
(«по горячим следам») раскрывать их.

Как видно из таблицы, наибольшее ко-
личество нарушений правил дорожного 
движения, повлекших по неосторожно-
сти смерть человека в г. Санкт-Петербурге, 
совершается в октябре и июле, в Ленин-
градской области наибольшее количество 
преступлений данной категории совершает-
ся в августе и октябре. 

Значения сезонных компонент временных рядов

Номер периода, 
месяц

ч. 4 ст. 111 УК РФ ст. 161 УК РФ чч. 3, 4, 5, 6 ст. 264 УК РФ
СПБ ЛО СПБ ЛО СПБ ЛО

1, январь 2,30382 3,06510 -4,77431 -1,77691 -1,16927 0,35590
2, февраль -0,69618 -1,17448 -5,96181 -4,30816 -0,42969 -1,37326
3, март -2,43576 -0,61198 8,40278 -0,46441 0,24740 -3,13368
4, апрель -0,66493 -0,28906 1,26736 -4,22483 -0,32552 -2,12326
5, май 1,15799 -1,01823 -2,22222 -0,19358 -0,37760 0,59549
6, июнь -1,99826 -0,76823 1,56944 1,99392 0,11198 1,27257
7, июль -0,34201 -0,88281 1,09028 1,40017 1,11198 0,84549
8, август 0,39757 1,36719 -1,15972 2,55642 -0,37760 1,84549
9, сентябрь -0,28993 -0,08073 -3,40972 -2,00608 -0,14844 0,12674
10, октябрь 1,02257 1,49219 10,61111 5,52517 1,12240 1,36632
11, ноябрь 0,76215 0,81510 -1,04514 2,77517 0,64323 -0,95660
12, декабрь 0,78299 -1,91406 -4,36806 -1,27691 -0,40885 1,17882
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Большое количество преступлений дан-
ного типа в октябре возможно объяснить 
тем, что часть водителей не успевает под-
готовиться к сезонным явлениям: гололеду, 
уменьшению длительности светового дня.

Большое количество преступлений дан-
ного типа, совершенных в августе в Ле-
нинградской области, возможно объяснить 
увеличением транспортного потока (за счет 
отдыхающих) в этот период.

Более точно причины данного явления 
возможно было бы установить, имея ста-
тистические сведения, отражающие коли-
чество отдельных категорий участников 
дорожного движения, ставших жертвами 
ДТП: пешеходов, водителей, пассажиров.

Для подразделений ГИБДД г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в пи-
ковые периоды совершения преступлений, 
квалифицированных чч. 3–6 ст. 264 УК РФ 
актуализируется задача снижения смертно-
сти на дорогах.

Увеличение подразделениями ГИБДД 
количества постов дорожно-патрульной 
службы, их сосредоточение на наиболее 
аварийноопасных участках дороги, а так-
же информирование участников дорожного 
движения о наиболее аварийноопасных пе-
риодах в течение года, возможно, позволит 
снизить количество ДТП, повлекших смерть 
человека, в этот период.

Отметим, что эффективную профилак-
тику и противодействие рассмотренным 
в исследовании преступлениям возможно 
осуществить лишь при комплексном воз-
действии на условия и факторы, создающие 
опасность совершения преступления – кри-
минальные угрозы.

Такое комплексное воздействие воз-
можно организовать в том числе в рамках 
проектного подхода, реализуя проекты 
противодействия криминальным угрозам, 
с включением в команду проекта предста-
вителей различных органов власти и обще-
ственных институтов.

Заключение
Рассмотренный нами метод классиче-

ской декомпозиции временного ряда по-
зволяет установить факты сезонности пре-
ступлений, с учетом сложной структуры 
временного ряда, и может найти применение 
в проектном управлении при реализации 
проектов противодействия криминальным 

угрозам, в области управления расписани-
ем проекта, при составлении сетевого гра-
фика проекта.

Мы полагаем, что расчет графика ос-
новных мероприятий проекта (расписания 
проекта) с учетом полученных сезонных 
коэффициентов уровня преступности по-
зволит повысить положительный эффект 
от реализации проекта. 
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