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Научная статья
УДК 332.12

Компетенция органа 
государственного регионального управления 

как фактор устойчивости региональной 
экономической системы

Алексей Олегович Дрозд, Владимир Юрьевич Ухов

Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация:
Введение. Усиление санкционного давления на российскую экономику и рост геополитической напряженности 
предопределили необходимость модернизации механизма управления в органах государственной власти. В ста-
тье на основе ретроспективного анализа трудов отечественных ученых рассмотрены организационно-правовые 
аспекты содержания компетенции органа государственного управления на региональном уровне. Определено, что 
субнациональное развитие и обеспечение экономической безопасности должны учитывать задачи повышения 
устойчивости региональных экономических систем. Методы. В качестве методологической базы исследования 
были использованы методы логического познания, такие как дедукция, индукция, метод аналогии, метод сравни-
тельного правоведения. Результаты. Доказано, что органы регионального управления являются системой, кото-
рая включает в себя комплекс элементов (различных организационных ячеек), находящихся во взаимосвязи, а их 
компетенция, охватывая все направления и сферы региона, способствует формированию условий для их стабиль-
ного функционирования. В связи с этим устойчивое развитие мезоуровневых систем предполагает повышение 
качества функционирования региональных органов управления на основе однозначного определения их компе-
тенций. Определение элементов компетенции региональных органов власти будет способствовать более полному 
ее закреплению в нормативных актах, регламентирующих их деятельность.

© Дрозд А. О., Ухов В. Ю., 2025
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The competence of the state regional authority 
as a factor of sustainability 

of the regional economic system
Alexey O. Drozd, Vladimir Yu. Ukhov

Saint Petersburg University of the MIA of Russia, Saint Petersburg, Russia

Abstract: 
Introduction. The increased sanctions pressure on the Russian economy and the growth of geopolitical tensions have 
predetermined the need to modernize the management mechanism in public authorities. Organisational and legal aspects 
of the content of the competence of the state authority at the regional level are considered in the article on the basis of 
retrospective analysis of the works of national scientists. It is determined that subnational development and ensuring 
economic security should take into account the tasks of increasing the sustainability of regional economic systems. 
Methods. The methods of logical cognition such as deduction, induction, method of analogy, method of comparative 
jurisprudence were used as a methodological basis of the study. Results. It is proved that regional government authorities 
are a system that includes a set of elements (various organisational cells) that are in interrelation, and their competence, 
covering all areas and spheres of the region, contributes to the formation of conditions for their stable functioning. In 
this regard, the sustainable development of meso-level systems involves improving the quality of functioning of regional 
government bodies based on an unambiguous definition of their competencies. The definition of the elements of 
competence of regional authorities will contribute to its more complete consolidation in the normative acts regulating 
their activities.
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ВВЕДЕНИЕ Безопасность экономических систем макро-, мезо- и микроуровней мож-
но рассматривать как состояние, при котором они способны генерировать и поддерживать 
стабильный и достаточный уровень дохода, эффективно управлять своими ресурсами и про-
тиводействовать негативному влиянию экзогенных шоков. Она включает в себя стабиль-
ность макроэкономической среды, устойчивость социальных институтов и финансового 
сектора, транспарентность государственного управления, а также достаточность ресурсов 
(Эмих 2010, 100–107).

Следует также учесть, что формируется принципиально новый период развития обще-
ства и государства, который на правовом этапе характеризуется формированием устойчи-
вых темпов роста промышленного производства1, позволяющих решать задачи ускорения  
социально-экономического развития страны и достигать на этой основе более высоких пока-
зателей всей совокупности условий деятельности людей.

Все это обусловливает важность изучения проблемы устойчивого развития субъектов 
Российской Федерации. В результате многие характеристики социально-экономического 
положения регионов становятся объектами мониторинга, т. к. получение ретроспективных 
и прогнозных данных требуется для обоснования стратегий развития мезоуровневых систем. 

Нарастание санкционного давления на российскую экономику предопределило необ-
ходимость модернизации механизма управления общественными процессами, когда на пер-
вый план выходят вопросы компетенции публичных органов, реализация которых высту-
пает необходимым условием реализации данного процесса. В соответствии с определением 
Ю. А. Тихомирова, «компетенция представляет собой основу статуса публичных органов 
и означает системное соединение целей, функций, полномочий, ответственности и резуль-
тативности» (Тихомиров 2021).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ В качестве методологической базы исследования были 
использованы методы логического познания, такие как дедукция, индукция, метод аналогии, 
метод сравнительного правоведения.

Наделение в полном объеме компетенцией органов регионального управления является 
одним из ключевых факторов эффективного использования средств воздействия на управ-
ляемые объекты, что будет способствовать устойчивости региональной экономической  
системы. В компетенции органа наряду с властным, волевым содержанием управления за-
крепляются обязанности, реализация которых позволяет ему успешно решать возложенные 
на него задачи, посредством правовых норм государство закрепляет компетенцию орга-
нов управления, устанавливая тем самым пределы их деятельности в определенной сфере. 
Этим достигается конкретная целенаправленность органов управления применительно к 
управляемым объектам, упорядоченность их действий. Определение элементов компетен-
ции органов регионального управления будет способствовать более полному ее закреплению  
в нормативных актах, регламентирующих их деятельность. Следовательно, формирование 
компетенций региональных органов власти является необходимым условием повышения 
уровня устойчивого развития мезоуровневой экономической системы, поэтому требуется 
теоретическое обоснование путей решения данной проблемы и разработка практических ре-
комендаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ По мнению Л. В. Цомартова, «существуют 
различные подходы устойчивости региональных экономических систем: часть российских 
теоретиков придерживается позиции, в соответствии с которой региональная политика 
должна концентрировать свою деятельность на территориях, находящихся в серьезном 
кризисном положении» (Цомартова 2011). Другие исследователи, среди которых следует  

1 «Рост промышленного производства в Российской Федерации по итогам 2024 года составил 4,6 %. Во многом 
на рост повлияла динамика выпуска в обрабатывающем секторе», – заявил премьер-министр Российской Федерации 
Михаил Мишустин, выступая с отчетом кабмина в Госдуме (Рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6 % 
// Информационное агентство ТАСС : [сайт]. URL: https://tass.ru/ekonomika/23507147?ysclid=mc2zjcnxqr483986586 (дата 
обращения: 12.05.2025)).
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выделить В. Н. Лексина (Лексин и Швецов 1997), разработали «концепцию территори-
ального развития», сформулированную еще в первой половине 1980-х гг. и более подробно 
рассмотренную в последующих исследованиях. При этом под территориальным развитием  
понимается «такой режим функционирования региональной системы, который ориенти-
рован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспе-
ченную устойчивым, сбалансированным и взаимонеразрушающим воспроизводством соци-
ального, хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов территории» (Лексин 
и Швецов 1997, 27).

Сказанное подтверждает, что территориальное развитие – развитие регионов и их эко-
номическая безопасность – должны учитывать факторы устойчивости региональных эконо-
мических систем – хозяйственно-экономические, социально-институциональные и уровень 
самостоятельности региона.

По нашему мнению, перечисленные факторы являются самостоятельными, а их содер-
жание должно подчеркивать специфику региона, его развитость как в экономической, так 
и в социальной сферах. Эти ресурсы необходимы для производства продукции с целью обе-
спечения благополучия региона. При этом нельзя обойти стороной институциональные ин-
дикаторы, отражающие эффективность управления общественными отношениями региона 
(правовые механизмы). Кроме того, следует учитывать стратегическое улучшение устойчиво-
го развития и международное сотрудничество, которые должны усиливать функционирова-
ние институциональной среды.

Для развития регионов, обеспечения их безопасности и устойчивости региональной эко-
номической системы очень важно эффективное управление. Работоспособность региональных 
органов управления, слаженная системная работа и корректно определенная компетенция каж-
дого органа являются фактором устойчивости региональной экономической системы.

При этом содержание системы региональных органов управления отражает их тесную 
связь, что позволяет видеть взаимоотношения субъектов с объектами на разных иерархиче-
ских уровнях, так как свойство эмерджентности позволяет любую сложную организацион-
ную структуру рассмотреть как совокупность взаимосвязанных элементов. 

Социально-экономические системы  обладают определенными свойствами, которые 
определяются их структурой:

– иерархические отношения, где мезоуровневые системы находятся в цепочке федераль-
ные – региональные – местные органы власти; 

– им свойственна единая цель, которая определяет специфику деятельности орга-
нов государственной власти и используемые управленческие инструменты. Р. А. Абрамов  
и др. отмечают данное свойство как один из основополагающих факторов (Абрамов, Мухаев  
и Соколов 2017); 

– орган государственной власти субнационального уровня встроен в унифицированный 
управленческий процесс, а свойство иерархии определяет специфику взаимодействия по 
уровням управления; 

– свойство эмерджентности в мезоуровневых системах проявляется через призму взаи-
модействия органов регионального управления с федеральными властными структурами, что 
приводит к возникновению новых характеристик макроуровневой системы.

Изложенное свидетельствует, что органы регионального управления являются системой, 
которая включает в себя комплекс элементов (различных организационных ячеек), находя-
щихся во взаимосвязи. Ввиду общности целей и задач ни один из этих элементов не может 
существовать вне всей системы. Думается, что взаимоотношения вышестоящих органов ре-
гионального управления с нижестоящими звеньями системы строятся на основе принципа 
«демократического централизма» (Собянин 2006). Из этого принципа вытекает руководящая 
роль вышестоящих в отношении нижестоящих органов, обязательность для последних вы-
полнения решений вышестоящих органов и подотчетность перед ними при известной само-
стоятельности подчиненных органов в пределах их компетенции, что обеспечивает развитие 
инициативы в решении поставленных перед ними задач.
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Функции современного государства, которые реализуются управленческим аппаратом, 
следующие (Marx, Huget and Shakel 2008):

– обеспечение внутреннего порядка и общественной безопасности;
– защита государственных границ;
– налаживание международных отношений; 
– обеспечение минимально необходимого уровня развития внутренней инфраструктуры;
– предоставление базовых социальных услуг;
– реализация макроэкономического контроля за финансовыми потоками с целью обеспе-

чения денежно-кредитной стабильности;
– защита и поддержка социально уязвимых групп населения;
– сохранение природных ресурсов и защита окружающей среды;
– обеспечение и укрепление конкурентных рынков;
– стимулирование экономического роста.
По мнению А. А. Гришковца, в последнее время происходит немало нарушений компе-

тенций и отклонений фактической деятельности органов от их нормативной модели. Такой 
подход к проблеме позволяет преодолеть статичный взгляд на компетенции публичных орга-
нов и описание актов, которые им посвящены (Гришковец 2015). Таким образом, целесообраз-
но рассмотреть способы регулирования компетенций публичных органов. Речь идет в первую 
очередь о Конституции Российской Федерации2 и конституциях и уставах субъектов Россий-
ской Федерации, а также о статусных законах об органах публичной власти, определяющих 
их правовое положение, отраслевых законах, поручениях и указаниях вышестоящих органов 
вышестоящих структур, соответствующих международных обязательствах.

 Отталкиваясь от понятия «компетенции органа государственного управления», под 
которым понимаются «закрепленные нормами права задачи, а решение осуществляется по-
средством реализации соответствующих функций (конкретных направлений деятельности) 
и обязанностей (т. е. определенной деятельности), а также необходимые для их выполнения 
права» (Elcock 2013), необходимо рассмотреть ее элементы для обоснования того, что компе-
тенция органа государственного управления является фактором устойчивости региональной 
экономической системы. 

Вмешательство государства чаще всего оправдано в следующих ситуациях (Budai, 
Chukhai and Toza 2023):

– для защиты прав граждан, например, в случаях дискриминации по какому-либо признаку;
– в случаях, когда индивидуальные предпочтения противоречат интересам общества, 

например, при совершении экономических преступлений;
– для реализации целей долгосрочного устойчивого развития, например, защиты 

окружающей среды.
Исходя из изложенного, рассмотрим вначале один из элементов компетенций – задачи 

органа управления, которые являются основообразующими для их содержания. Под задача-
ми следует понимать комплекс вопросов, для решения которых создается соответствующий  
орган или вводится конкретная должность. 

Закрепленные в нормах права задачи очерчивают конкретные комплексы вопросов,  
на разрешении которых акцентируется внимание органа регионального управления. Именно  
в них наиболее полно выражается основное содержание деятельности органа регионального 
управления.

Нормативное закрепление компетенции выдвигает необходимость четкого определения 
основных задач, для выполнения которых и создается орган управления (Эмих 2010). Задачи, 
входящие в содержание компетенции органа регионального управления, на наш взгляд, носят 
стабильный характер. Они устанавливаются на более длительный период, чем выполнение 
плана и заданий.

2  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изм., одобренными  
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // нтернет-портал правовой информации Pravo.gov (http://www 
.pravo.gov.ru). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595/ (дата обращения: 12.05.2024).
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В противном случае с их выполнением утрачивается один из важнейших элементов ком-
петенции, именно тот, с которым связано само существование органа. В рамках же решения 
основных задач могут разрешаться и производные, частные задачи, возникающие перед  
органами регионального управления в разное время. Все они в конечном итоге направлены  
на выполнение главных, базовых задач, возложенных на орган управления.

Государственное управление в классическом определении – это процесс осуществления 
функций государства в аспекте достижения поставленных целей. Для этого используется со-
ответствующая система органов государственной власти, реализующих свои функции долж-
ным образом. На субнациональном уровне их функции позволяют конкретизировать цели 
долгосрочного развития за счет детального описания управленческого инструментария, 
имеющегося в распоряжении иерархической структуры органов государственной власти.  
В этом случае управленческие цели заключаются не только в обеспечении стабильности 
функционирования государства, создании новых инновационных инструментов взаимодей-
ствия и воздействия, что позволяет повысить эффективность функционирования мезоуров-
невых систем (Атаманчук 1980).

Потенциал государственного аппарата является основным фактором, определяющим 
эффективность реализации управленческих функций, и включает не только простой набор 
финансовых ресурсов и кадровые навыки. Исходя из его структурной сложности как системы, 
потенциал государственного управления включает (Трысячный 2024):

– институциональный потенциал – качество нормативно-правовой базы – оказывает 
сильное влияние на эффективность регулирующего воздействия органов государственной 
власти на экономические процессы. Эмпирически доказано существование взаимосвязи между 
качеством институтов и национальным доходом;

– организационный потенциал – совокупность административных структур и организа-
ционных механизмов, их связывающих;

– информационно-коммуникационный потенциал – соответствующие технологии, обе-
спечивающие минимизацию транзакционных издержек и транспарентность взаимодействия 
органов государственной власти с физическими и юридическими лицами;

– ресурсный потенциал – совокупность финансовых средств, основных материалов и че-
ловеческих ресурсов, имеющихся в распоряжении органов государственной власти для целей 
успешной реализации управленческих функций.

Исходя из этого, региональные органы власти должны реализовывать свои управленче-
ские воздействия как во внешнем, так и во внутренних контурах. В первом случае они органи-
зовывают деятельность подчиненных субъектов, с которыми они прямо или косвенно взаи-
модействуют. Реализация функций внутреннего управления осуществляется за счет оказания 
целенаправленного воздействия с целью обеспечения устойчивого и эффективного функцио-
нирования системы государственного управления.

Разделение на внешний и внутренний контуры управления имеет не только теоретиче-
скую значимость, но и необходимо для практической реализации управленческих функций, 
т. к. однозначное определение объемов выполняемой работы позволяет оптимизировать 
процессы управления и выстроить их в соответствии с запросами экзогенных субъектов. 
Из этого также следует, что эффективное функционирование мезоуровневых систем требу-
ет согласования интересов и достижения баланса между внешним и внутренним контурами 
управления (Козелецкий 2015). Следовательно, управляющие воздействия органов государ-
ственной власти имеют прямую корреляцию с объемом необходимых к реализации управ-
ленческих воздействий соответствующего органа, определенных в соответствии с регламен-
тами. Исходя из этого, функции устанавливаются в правовом порядке, что также предопреде-
ляет специфику их реализации в соответствии с компетенциями органов государственного 
управления на субнациональном уровне. Отдельные исследователи отвергают данную точку 
зрения (Дрозд 2024). Например, В. Гупта подчеркивает: «Компетенция – это право осущест-
влять функции. Но если право конкретно, то представить его без перечня функций нельзя.  
А осуществляемое право в данном случае и будет реализацией функций органа правовым спо-
собом. Таким образом, функции входят составной частью в компетенцию органа, определяют 
предмет его деятельности» (Gupta, Chopra and Kakani 2017).
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Следующим и, на наш взгляд, последним элементом компетенций являются права  
и обязанности органа государственного управления. Права дают органу определенную свободу  
выбора действий при решении тех или иных вопросов. Обязанности же не оставляют места 
для усмотрения, условия их осуществления должны быть точно оговорены законом. 

Необходимо отметить, что полномочия органа непосредственно обусловливаются кон-
кретными функциями данного аппарата, они предоставляются органам управления для вы-
полнения только своих функций. Следовательно, полномочия – это средство реализации 
функций конкретного органа. Таким образом, используя предоставленные полномочия, орга-
ны регионального управления реализуют возложенные на них функции. Наряду с этим пол-
номочия служат разграничением между нимии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подводя итог, необходимо отметить, что анализ трудов отечествен-
ных ученых показал, что, несмотря на качественно новый уровень и масштабы производства, 
существуют проблемы устойчивого развития регионов России. Решение данных проблем  
во многом зависит от эффективного управления, качества функционирования региональных 
органов управления, их слаженной системной работы и корректного определения компетен-
ции каждого органа экономической системы территории.

Органы регионального управления являются системой, которая включает в себя ком-
плекс взаимосвязанных элементов. Ввиду общности целей и задач ни один из этих элемен-
тов не может существовать вне всей системы. Взаимоотношения вышестоящих органов ре-
гионального управления с нижестоящими звеньями системы строятся на основе принципа 
«демократического централизма». 

В последнее время наблюдается немало нарушений компетенций и отклонений факти-
ческой деятельности органов от их нормативной модели. Целесообразно рассмотреть спосо-
бы регулирования компетенций публичных органов – Конституции Российской Федерации  
и конституций и уставов субъектов Российской Федерации.

Рассмотренные элементы содержания компетенции органа государственного региональ-
ного управления, подтверждают вывод, что компетенция органа государственного региональ-
ного управления является фактором устойчивости региональной экономической системы  
т. к. пронизывает все направления деятельности региона и способствует созданию условий 
для стабильного функционирования экономики региона.
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Аннотация: 
Введение. В условиях роста волатильности цен на базовые продукты питания на глобальных рынках приобретает 
все большую актуальность проблема  обеспечения продовольственной безопасности страны и стимулирования 
инвестиционной активности в пищевой промышленности. Решение данной проблемы максимально эффективно 
на региональном уровне, т. к. отраслевая специфика переработки сельскохозяйственной продукции требует согла-
сования интересов государства и бизнеса. Методы. В исследовании использовались компаративный, ретроспек-
тивный, экономико-статистический анализ, что позволило определить приоритетные направления повышения 
инвестиционной привлекательности пищевой промышленности в контексте реализации крупномасштабных про-
ектов. Результаты. Полученные результаты подтверждают, что реализация долгосрочных целей развития пище-
вой промышленности требует оптимизации организационно-экономических механизмов согласования интересов 
государства и бизнеса, для чего целесообразно использовать механизм государственно-частного партнерства.
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ВВЕДЕНИЕ Пищевая промышленность традиционно занимает ключевое место в эко-
номике аграрных регионов Российской Федерации, которые, обладая значительным потен-
циалом в агропромышленном комплексе (далее – АПК), могут стать ведущей мировой пло-
щадкой для переработки сельскохозяйственной продукции, создания цепочек добавленной 
стоимости и формирования новых рабочих мест. В условиях усиления конкуренции со сторо-
ны импортеров продовольствия, с одной стороны, и усиления санкционного давления, с другой 
– пищевая промышленность, будучи связующим звеном между первичным производством и 
конечным потребителем, способствует достижению долгосрочных целей, связанных с импор-
тозамещением и обеспечением устойчивого развития субъектов Российской Федерации.

Стратегический характер решаемых задач в пищевой промышленности предопределил 
необходимость детерминирования координирующих факторов институционального характе-
ра, снижающих эффективность использования ограниченных бюджетных ресурсов при реали-
зации крупномасштабных инвестиционных проектов. К таким факторам относятся транзакци-
онные издержки, связанные с координацией институциональных отношений, таких как: 

– рыночный обмен; 
– проблемы безбилетника; 
– проблемы распределения; 
– ограниченная рациональность в понимании политических альтернатив; 
– асимметричная информация. 
Транзакционные издержки могут препятствовать координации действий государства  

и бизнеса при реализации программы импортозамещения и обеспечения продовольствен-
ной безопасности, что требует детального изучения возможности использования механиз-
ма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в пищевой промышленности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Политика финансирования крупномасштабных инвести-
ционных проектов (далее – КИП) – это совокупность инструментов, встроенных в механизм, 
ориентированный на достижение долгосрочных целей макро- и мезоуровней и являющийся 
основой политики финансирования инфраструктуры (Шилкина 2015). Государственная поли-
тика в сфере КИП является основой для эффективного и действенного предоставления льгот 
и преференций, а также необходимой инфраструктуры для реализации проектов. Такая по-
литика имеет решающее значение, даже если услуга является нематериальной или в случае, 

products processing require the harmonisation of the interests of the state and business. Methods. The study used 
comparative, retrospective, economic and statistical analysis, which allowed us to identify priority areas for improving 
the investment attractiveness of the food industry in the context of the implementation of large-scale projects. Results. 
The obtained results confirm that the implementation of long-term goals of the food industry development requires the 
optimisation of organisational and economic mechanisms for coordinating the interests of the state and business, for 
which it is advisable to use the mechanism of public-private partnership.
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когда государственная организация только гарантирует, что частный партнер предоставит 
инфраструктуру или все необходимые услуги. 

После того, как политика финансирования КИП утверждена, используется ряд институ-
циональных механизмов, необходимых для успешной ее реализации и предоставления необ-
ходимых государственных товаров и услуг. Эти механизмы включают соответствующие фор-
мы государственного предоставления организациям частного сектора, товаров и услуг. При 
этом необходимо учитывать, что эффективность государственной политики относительно 
характера финансирования КИП, как, например, инфраструктурные проекты, включает чет-
кое разграничение организационных границ (Петрикова и Корзина 2011). Анализ наиболее 
эффективной и действенной формы финансирования и предоставления общественных благ  
и услуг в конкретных обстоятельствах требует акцента на правилах игры, которые регулируют 
организационные границы транзакций, таких как финансирование и предоставление капи-
тальной инфраструктуры в рамках ГЧП.

Одной из определяющих характеристик границ при анализе вариантов, из которых мож-
но выбрать наиболее эффективную и действенную форму финансирования и предоставления 
общественных благ и услуг, является то, что в государственных организациях менеджеры на 
субъективной основе не могут контролировать превышение доходов над расходами  в каче-
стве минимально необходимого уровня рентабельности, поскольку государство ставит во гла-
ву угла достижение сбалансированности бюджетов, а не прибыльность компаний. Важной 
целью четкого установления и, по мере необходимости, пересмотра организационных границ 
в случае ГЧП является повышение эффективности предоставления государственных услуг 
(Devapriya 2006). 

Без мотива получения прибыли государство должно учитывать другие факторы эффек-
тивности при принятии решения о том, следует ли финансировать и реализовывать КИП  
самостоятельно или с использованием ГЧП. В данном случае задача состоит в том, чтобы 
определить затраты и выгоды в выбранном варианте реализации ГЧП, при этом эффектив-
ность использования ограниченных бюджетных ресурсов является одним из приоритетных 
критериев принятия решений органами государственной власти.

Политика финансирования КИП – это стратегический инструмент экономической по-
литики государства, устанавливающий роль частных партнеров как вариант эффективной  
и действенной реализации инвестиционных проектов (Kumari and Sharma Kumar 2016).  
В данном варианте ГЧП необходимо рассматривать как на инструмент политики для до-
стижения долгосрочных национальных и субнациональных целей устойчивого развития.  
Он объединяет идентификацию, выбор, реализацию и оценку эффективности инструмен-
тов ГЧП в рамках вариантов финансирования КИП, процесса планирования долгосрочных 
целей развития, таких как реализация инвестиционных проектов в части создания импорто- 
замещающих производств.

ГЧП позволяет государству предоставлять необходимую капитальную инфраструктуру 
без немедленной необходимости увеличивать текущие налоги и / или брать, а частным инве-
сторам брать на себя дополнительные долговые обязательства. Стратегия финансирования, 
которую выбирает частный инвестор для привлечения капитала, играет важную роль не толь-
ко для него, но и для органов государственной власти. 

Стратегия частного инвестора определяет структуру капитала проекта, сумму, которую 
необходимо привлечь через акционерное финансирование, и то, сколько следует привлечь  
в рамках ГЧП (Литвинова 2013; Ветрова 2015). Частные инвесторы, такие как банки или их 
консорциум, международные финансовые учреждения, субподрядчики, а также государ-
ственные учреждения могут быть источниками финансирования.

В зависимости от характера стимулов, связанных с частным финансированием в рамках 
ГЧП, они могут побуждать частных партнеров сокращать и контролировать расходы по про-
екту, поскольку они увеличивают свою рентабельность и получают платежи только в том слу-
чае, если денежные потоки будут достаточными для покрытия расходов. Органы власти также 
могут использовать поощрительные платежи или штрафы, которые зависят от достижения 
частным партнером определенных контрольных показателей, касающихся расходов по КИП, 
а также хода его выполнения или завершения (Khanom 2010).
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Институты устанавливают правила игры в обществе, а также являются основой для об-
щих ценностей и убеждений государственных менеджеров относительно выбора и намерений 
других игроков. Общие убеждения особенно актуальны в условиях установления правил игры  
в рамках экономической политики государства, например, их роли в реализации политики  
финансирования КИП. Игроки основывают свои стратегии ведения переговоров и принятия 
решений на принципах установленных и коллективно признанных правил игры как основы 
для постановки общих целей относительно принятия решений в финансировании КИП.

Кроме того, ограничения институционального характера включают взаимодействие 
между политическими, правовыми, экономическими и организационными субъектами. Ин-
ституциональная среда устанавливает правила игры для осуществления транзакций обмена 
в рамках экономической политики государства. В данном контексте сфера экономической 
политики представляет собой совокупность транзакций, которые осуществляются между 
органами государственной власти и частными партнерами (Sabry 2015). В отличие от этого, 
в политической сфере обмен не включает частных агентов. Вместо этого правительство мо-
жет предоставлять общественные блага частному агенту в обмен на выпуск ценных бумаг,  
а частный агент может ответить отказом на предложение о таком обмене. В этом случае все 
субъекты идентифицируются, т. к. правила игры могут быть реализованы в каждой сфере  
с помощью инструментов бюджетно-налоговой политики в дополнение к прямым инстру-
ментам финансирования с учетом институциональных ограничений.

Определение институциональных ограничений при оценке эффективности и результа-
тивности как вариантов использования дефицитных ресурсов начинается с понимания кон-
цепций дефицита и конкуренции на рынке (Sabry 2015). Понятие дефицита в контексте, когда 
решение государства предоставить бюджетные средства в рамках реализации КИП, осно-
ванное на вариантах политики финансирования, подчиняется установленным ограничениям 
правил игры. Концепция дефицита использует теорию цен как существенную часть анализа 
эффективности, а также как критерий оценки институционального качества, рассматрива-
ющий изменения относительных цен в качестве основной силы, вызывающей институцио-
нальные изменения (Sabry 2015).  

Однако институциональные изменения не обязательно приводят к повышению эффек-
тивности институтов и экономического роста. Неполная информация (информационная 
асимметрия) и ограниченные ресурсные возможности являются некоторыми из факторов, 
которые определяют стоимость транзакций в учреждениях, как частных, так и государствен-
ных, и влияют как на их экономическую, так и на операционную эффективность (Panayides, 
Parola and Lam 2015).

Таким образом, институциональный потенциал и структура возможностей являются 
важнейшим компонентом эффективного использования ограниченных ресурсов. Админи-
стративно слабая институциональная структура влияет на операционную эффективность 
организационной структуры для любого конкретного КИП, реализуемого в рамках ГЧП. Не-
эффективная институциональная структура ослабит возможность использования инструмен-
тов ГЧП, поскольку интересы частного партнера не защищены от форс-мажорных событий,  
в то время как сильная эффективная институциональная структура поощряет договорные 
соглашения между государством и бизнесом, несмотря на неопределенность внешней сре-
ды. Эффективность реализации КИП в рамках ГЧП нельзя измерить только экономически-
ми показателями, поэтому также требуется оценка эффективности  в предоставлении соци-
альной инфраструктуры, которая улучшает общее качество жизни и увеличивает совокупное  
общественное благо. 

Когда государство решает заключить базовый контракт ГЧП, например, проектирование- 
строительство, оно может относительно легко определить степени свободы его реализаци-
ив рамках установленных правил игры. В этом случае органы власти могут более конкретно 
определить требования к производительности частного партнера по сравнению с другими, 
более продвинутыми типами контрактов ГЧП.

Базовая контрактная структура Брауна также может использоваться как базис для пони-
мания очень сложных и масштабных контрактов (Brown, Potoski and Van Slyke 2016). Такие  
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контракты заключаются в условиях рыночной экономики, преимущественно в развитых 
странах, в отличие от той, которая функционирует в экономике с формирующимся рынком 
и где органы власти устанавливают и формулируют условия для правил игры. С другой сто-
роны, такие контракты на реализацию КИП как концессионные контракты ГЧП, являются 
сложной задачей для закупок, переговоров и мониторинга, чтобы гарантировать полное 
соблюдение правил, поскольку многочисленные и разнообразные требования к КИП, кото-
рые обсуждаются и прописываются в контракте, составляют общие правила игры.

После того, как принято решение о финансировании и начале реализации КИП с исполь-
зованием ГЧП, правила игры с точки зрения государственных контрактов, включая контракты 
ГЧП, начинаются с более широкого набора институциональных политик, которые определяют 
правила закупок в государственном секторе. Всеобъемлющая правовая, экономическая, поли-
тическая и социальная институциональная структура, которая влияет на реализацию КИП, 
может быть как формальной, так и неформальной, разграничивая обязательства двух сторон 
(Sharma 2012). Учитывая сложность более продвинутых форм ГЧП, используемых для реали-
зации КИП, эти правила игры проще обеспечить государственными администраторами при 
использовании базовых форм ГЧП, таких как проектирование-строительство. Однако для 
продвинутых, сложных форм контрактов ГЧП, таких как концессии, информационная асим-
метрия в требованиях к проекту и спецификации контракта делают написание всеобъемлю-
щего первоначального контракта ГЧП практически невозможным. В частности, контракты  
на сложные проекты ГЧП включают более совершенные, инновационные правила игры, та-
кие как правила государственных контрактов ГЧП, правила обмена, порядок компенсации 
частному партнеру, кто несет риск, например, перерасхода средств, и правила полномочий 
капитальных проектов. 

Контракты ГЧП, особенно их более продвинутые типы, такие как концессии, связывают 
партнеров сделкой обмена способами, которые затрудняют выход из него (Кочеткова 2015). 
Следовательно, успешное завершение ГЧП еще больше зависит от возможностей и потен-
циала институциональных, экономических, политических и правовых субъектов политики 
(как по отдельности, так и вместе). Партнерские отношения в ГЧП, как правило, возника-
ют между государством и одним частным подрядчиком. Однако более сложные договорные 
партнерские отношения также требуют некоторого базового уровня согласования интересов 
стейкхолдеров (Татаркин, Романова и Лаврикова 2009). Кооперативные институциональные 
рамки требуют от государства тщательного понимания сложных элементов контракта ГЧП 
и экспертных знаний при установлении правил игры, которые способствуют эффективной 
реализации КИП.

В связи с этим реализация инвестиционных проектов в пищевой промышленности требу-
ет определения конкретных институциональных измерений политического, экономическо-
го, судебного и институционального характера. Все они должны быть приняты во внимание  
и включены в единое экономическое пространство, особенно с учетом величины дополни-
тельных расходов на координацию усилий органов власти и бизнеса. Создание и поддержание 
качества, возможностей и потенциала руководства этих государственных институциональ-
ных элементов является необходимым условием эффективности институционального управ-
ления и контролю над транзакционными издержками. Качественная проработка механизма 
ГЧП влияет на реализацию долгосрочных программ государства, особенно в части решения 
проблем обеспечения продовольственной безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Пищевая промышленность играет важную роль  
в структуре экономики многих регионов Российской Федерации. Доля отрасли в валовом  
региональном продукте (далее – ВРП) колеблется от 1–4 % в промышленно развитых  
до 20–25 % в аграрных субъектах Российской Федерации, где АПК и переработка сельскохо-
зяйственной продукции растениеводства и животноводства являются факторами, которые 
оказывают существенное влияние на рост и повышение экономической активности1. Начиная  
с 2014 года темпы роста в пищевой промышленности и сельском хозяйстве во многих реги-
онах опережают динамику ВРП, что обусловлено активным развитием перерабатывающих  

1 Основные показатели сельского хозяйства в России // Федеральная служба государственной статистики : [офи-
циальный сайт]. URL: https:/rosstat.gov.ru/compendium/document/13276 (дата обращения: 11.04.2025).
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производств, реализацией крупных инвестиционных проектов и поддержкой отечественных 
производителей со стороны государства. Кроме того, успешное развитие отрасли положи-
тельно сказывается на экспортном потенциале регионов, позволяя не только удовлетворять 
внутренний спрос, но и осваивать зарубежные рынки.

Для реализации стратегии обеспечения продовольственной безопасности в ряде реги-
онов страны были созданы промышленные кластеры, специализирующиеся в т. ч. и на пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, где реализуются комплексные инвестиционные 
проекты, направленные на модернизацию производственных мощностей, внедрение энер-
гоэффективных технологий и повышение качества конечной продукции. Данные меры 
способствуют не только росту конкурентоспособности отечественных продуктов питания,  
но и созданию дополнительных рабочих мест, снижению социальной напряженности, а также 
стимулируют развитие смежных отраслей – от логистики до оптово-розничной торговли.

С начала реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» численность 
работников в пищевой промышленности выросла в среднем на 10–12 %, а в ряде регионов –  
на 15–20 %2. Рост занятости обусловлен не только расширением производственных мощно-
стей, но и активным внедрением новых технологий, требующих квалифицированных специ-
алистов. Переобучение и повышение квалификации персонала, инициированные круп-
ными агропромышленными холдингами, способствуют развитию человеческого капитала,  
что в свою очередь положительно влияет на экономическую устойчивость аграрных регионов.

Исходя из вышесказанного, пищевая промышленность в аграрных регионах играет реша-
ющую роль в формировании местной экономики по ряду направлений:

– переработка сырья, произведенного местными сельхозпроизводителями, позволяет со-
здать продукцию с высокой степенью переработки, что приводит к увеличению ее добавлен-
ной стоимости, что в свою очередь обеспечивает дополнительный доход и прибыль, а также 
стимулирует развитие сопутствующих отраслей экономики и увеличивает налоговый потен-
циал субъектов Российской Федерации;

– развитие перерабатывающего сектора способствует созданию новых рабочих мест 
не только на производстве, но и в сфере логистики, маркетинга и оптово-розничной торгов-
ли, что особенно важно для депрессивных российских регионов, где уровень занятости зача-
стую зависит от сезонных работ и традиционных сельскохозяйственных циклов;

– стимулирование инвестиций в пищевую промышленность оказывает синергетический 
эффект на развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а создание совре-
менных высокотехнологических производств по переработке сельскохозяйственного сырья 
требует развития энергетики и водоснабжения, что становится основой для будущих эконо-
мических инициатив;

– пищевая промышленность предъявляет высокие требования к качеству и экологиче-
ской безопасности продукции растениеводства и животноводства, что стимулирует внедре-
ние современных технологий в АПК, автоматизацию процессов и развитие системы контро-
ля качества. В результате не только повышается уровень конкурентоспособности продукции  
на национальном и глобальных рынках, но и создаются условия для снижения социальной 
напряженности в обществе;

– наличие современных перерабатывающих мощностей позволяет аграрным регионам 
не только удовлетворять внутренние потребности рынка продуктов питания и решать про-
блему повышения уровня продовольственной безопасности, но и успешно выходить на внеш-
ние рынки, что способствует улучшению торгового баланса и снижению зависимости феде-
рального бюджета от нефтегазовых доходов.

Инвестиционная политика, ориентированная на развитие пищевой промышленности, 
требует привлечения как государственных, так и частных финансовых ресурсов. Реализация 
крупномасштабных проектов обусловлена необходимостью: модернизации существующих 
производственных и создания новых высокотехнологичных мощностей с использованием со-
временных технологий; обеспечения финансирования исследований и разработок в области 

2 URL: https:/rosstat.gov.ru/compendium/document/13276 (дата обращения: 11.04.2025).
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новых технологий и методов переработки сельскохозяйственной продукции; снижения за-
висимости от импортных компонентов и технологий за счет развития собственных научно- 
технических разработок.

Привлечение инвестиций позволяет отечественным предприятиям не только обновлять 
основные фонды, но и улучшать качество продукции, снижать себестоимость производства 
продукции и решать проблему санкционного давления. Многие авторы отмечают, что ин-
вестиционная политика является катализатором для формирования эффективной системы 
поддержки инноваций, что также выступает необходимым условием повышения уровня про-
довольственной безопасности страны и обеспечения развития импортозамещающих произ-
водств (Ахмедов 2011; Кормишкина и Колосков 2017).

Несмотря на позитивные тенденции в развитии пищевой промышленности, ряд про-
блем, требующих особого внимания со стороны как государства, так и бизнеса, остаются  
нерешенными:

– несмотря на рост инвестиционной активности в АПК и пищевой промышленности,  
общий объем привлеченных ресурсов и высокая волатильность их темпов роста не позволя-
ют в полной мере решать задачи обеспечения продовольственной безопасности и импорто- 
замещения; 

– сложность бюрократических процедур получения государственной поддержки, осо-
бенно для малого и среднего бизнеса, а также недостаточная прозрачность в распределении го-
сударственных субсидий оказывают негативное влияние на инвестиционный климат субъектов 
Российской Федерации;

– в ряде депрессивных российских регионов наблюдается высокий уровень социальной  
напряженности, что связано с ростом масштабов теневой экономики и значительной  
безработицей;

– ужесточение требований в части экологической безопасности, необходимость сокраще-
ния выбросов и рациональное использование ресурсов требуют дополнительных инвестиций  
и внедрения новых технологий, что замедляет темпы развития пищевой промышленности.

Роль государства в формировании инвестиционной политики особенно важна в усло-
виях роста геополитической напряженности и усиления внешнего давления. Обеспечение 
продовольственной безопасности и противодействия санкциям обусловливает увеличение 
роли государства в части поддержки приоритетных отраслей экономики в целом и пищевой 
промышленности в частности. Для этого в Российской Федерации используются специали-
зированные инструменты стимулирования инвестиционной активности, механизмы субси-
дирования и софинансирования за счет бюджетных средств крупномасштабных инвестици-
онных проектов. Большую популярность получили косвенные меры поддержки, такие как 
предоставление налоговых льгот и иных преференций, что особенно актуально для субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Частные инвестиции продолжают играть ключевую роль в развитии АПК и пищевой про-
мышленности. В совокупности с мерами государственной поддержки повышение эффектив-
ности механизма и инструментов инвестиционной политики требует использования моделей 
государственно-частного партнерства, позволяющих объединить усилия бизнеса и государ-
ства в реализации крупномасштабных инвестиционных проектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Роль пищевой промышленности в современном обществе выходит 
далеко за рамки традиционных производственных процессов. Она становится движущей си-
лой изменений, способствующих гармоничному развитию экономики, социальной сферы 
и экологии. Для аграрных регионов особенно важно продолжать инвестировать в развитие 
перерабатывающей промышленности, одновременно повышая эффективность функциони-
рования агропромышленного комплекса, чтобы обеспечить комплексное решение проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности. Именно такой комплексный подход, объеди-
няющий экономическую эффективность и социальную ответственность, станет фундаментом 
социально-экономического развития российских депрессивных регионов, которые в основ-
ном имеют аграрную специализацию.
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Пищевая промышленность не только обеспечивает переработку сельскохозяйственного 
сырья, но и служит важным инструментом социально-экономической трансформации субъ-
ектов Российской Федерации. В условиях роста геополитической напряженности и необхо-
димости решения проблемы продовольственной безопасности стратегическая поддержка 
отрасли, активное привлечение инвестиций и внедрение инновационных решений позволят 
создать базу для устойчивого развития регионов, способствуя росту ВРП, расширению заня-
тости и улучшению качества жизни населения.

Пищевая промышленность в аграрных регионах является важным элементом стратеги-
ческого развития, обеспечивая не только экономический рост территорий, но и улучшение 
качества жизни населения. Реализация комплексного подхода стимулирования инвестици-
онной активности позволит не только эффективно использовать имеющиеся в распоряжении 
бизнеса ресурсы, но и создать прочную основу для устойчивого развития мезоуровневых си-
стем на долгосрочную перспективу, что возможно в рамках ГЧП. Реализация долгосрочных 
программ, направленных на поддержку местного сельского хозяйства, развитие инфраструк-
туры и логистики, внедрение инновационных технологий и создание импортозамещающих 
производств, создает благоприятные условия для формирования траекторий устойчивого 
развития субъектов Российской Федерации.

Таким образом, повышение эффективности реализации инвестиционных проектов  
в рамках ГЧП в пищевой промышленности предполагает:

– разработку комплексных программ поддержки, направленных на привлечение как го-
сударственных, так и частных инвестиций в отрасль, что позволит создать благоприятные 
условия для модернизации производства, внедрения инноваций и повышения экспортного 
потенциала;

– внедрение механизмов взаимодействия между научными учреждениями, производ-
ственными предприятиями и органами государственной власти будет способствовать диф-
фузии инноваций, разработке новых технологий, повышению качества продукции и созда-
нию дополнительных конкурентных преимуществ на рынках продуктов питания;

– оптимизацию административных процедур, повышение прозрачности распределе-
ния бюджетных субсидий и внедрение механизма государственно-частного партнерства 
реализацией инвестиционных проектов помогут сократить бюрократические барьеры  
и стимулировать приток капитала в пищевую промышленность;

– организацию программ повышения квалификации, профессионального обучения  
и переподготовки специалистов, которые позволят создать высококвалифицированный ка-
дровый резерв, способный удовлетворить потребности бизнеса при внедрении новых техно-
логий переработки и производства продукции в пищевой промышленности;

– внедрение энергоэффективных технологий рационального использования ресурсов  
и оптимизации логистической инфраструктуры, что будет способствовать повышению дове-
рия потребителей к отечественной продукции;

– создание кластерных структур и агропромышленных парков, что позволит объединить 
усилия агрохолдингов и региональных органов власти, стимулировать обмен опытом и опти-
мизировать распределение инвестиций, и это положительно скажется на устойчивом разви-
тии субъектов Российской Федерации.
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Аннотация:
Введение. Отслеживание и пресечение теневых финансовых операций является стратегической задачей как с точ-
ки зрения налогового и статистического учета, так и с позиции развития отечественного малого бизнеса. Высокий 
уровень распространения теневой экономики говорит о несовершенствах государственного контроля и регулиро-
вания. Методы. Методологическую основу исследования составили графоаналитический и расчетный методы. 
Были проанализированы ключевые статистические показатели и обоснована их взаимосвязь. Результаты. 
Расчеты и линия тренда по основным показателям демонстрируют увеличение денежного объема теневых опера-
ций и их постепенную трансформацию за счет депозитов домашних хозяйств и фирм-однодневок. Является необ-
ходимой диверсификация подхода к государственному регулированию и контролю и их цифровизация.
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ВВЕДЕНИЕ Недостаточный уровень развития общественных экономических отноше-
ний, а также механизмов государственного управления приводит к негативизации некоторых 
экономических сфер (как было отражено в докладе Банка России в 2023 году, наиболее часто — 
в строительстве и торговле). Данные искажения выражаются в осуществлении теневых опера-
ций, которые представляют собой совокупность неучтенных в статистике и государственных 
отчетах противоправных финансовых операций, возникающих в среде криминализованной 
(незаконной) предпринимательской деятельности. Теневая экономика выступает многооб-
разным явлением, не ограниченным сферой производства или способом оборота финансовых 
активов. Ввиду данного обстоятельства сформулировать точную дефиницию крайне сложно. 
В целом, под теневой экономикой принято понимать экономическую деятельность отдельных 
предприятий, организаций или физических лиц, выходящую за рамки определенных законо-
дательством Российской Федерации норм (Хыдыров 2023).

Принято выделять несколько видов теневой экономики. Первый из них — так называе-
мый «беловоротничковый». Он заключается в противоправной финансовой деятельности, 
осуществляемой официальными должностными лицами. Второй вид — «серый», включаю-
щий в себя операции, осуществление которых не содержит в себе состава преступления или 
правонарушения, но подразумевает отсутствие их регистрации в установленном законом по-
рядке. Третий вид теневой экономики принято называть «черным» — в данном случае лица, 
которые занимаются преступными деяниями в финансовой сфере (в особо крупном размере), 
для поддержания своей защиты спонсируют организации, занимающиеся экстремистской  
и террористической деятельностью (Челпанова 2023).

 Наиболее ощутимым результатом осуществления теневых операций для общества  
в целом оказываются неравномерные изменения в налоговой политике государства. Данный 
аспект выражается в том, что происходит резкое снижение налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней, что приводит к утрате эффективности экономической политики, недополу-
чению грантов и дотаций в наиболее перспективные отрасли производства. На данном фоне 
государство вынуждено увеличивать налоговую нагрузку, тем самым обременяя добросо-
вестных налоговых агентов (Махалина и Махалин 2021). Большие объемы теневых операций  
(в денежном выражении) приводят, помимо прочего, к неэффективному использованию 
дефицитных экономических ресурсов: квалифицированных кадров, инновационных техни-
ческих решений и др. (Bunte and Stanaland 2025). Работники, занятые в теневой экономике 
(трудоустроенные неофициально), не накапливают пенсионные баллы и лишают себя тем 
самым ряда социальных преференций — даже с учетом повышенной оплаты труда ввиду неу-
платы налога на доходы физических лиц, в долгосрочной перспективе данные кадры теряют 
больший объем средств.

Также, как уже было отмечено выше, теневая экономика искажает официальную макроэ-
кономическую статистику. В частности, наиболее сильное влияние теневые операции оказы-
вают на динамику валового внутреннего продукта, валового регионального продукта (далее – 
ВРП) и данные о занятости населения. В результате, неточные данные дают лишь фрагментар-
ное понимание об общем уровне благосостояния населения, безработице, объемах импорта, 
экспорта (Berdiev and Saunoris 2025). Касаемо благосостояния населения при этом необходимо 
отметить следующее: в странах третьего мира занятость в теневой экономике зачастую явля-
ется единственным способом самообеспечения, особенно в части контрабандной торговли  
и уклонения от высокой налоговой нагрузки (Спахов, Федотова и Кобозев 2024). Таким образом, 
высокий уровень приобщения населения к теневой экономике является прямым следствием 
несовершенства правовой и экономической подсистем государства. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Для оценки объема теневых финансовых операций не-
обходимо рассмотреть ряд показателей — динамику ВРП по федеральным округам в сферах 
строительства и торговли, как наиболее «уязвимых» элементах общей экономической си-
стемы, число зарегистрированных юридических лиц и соотношение между коммерческими  
и некоммерческими организациями, а также динамику объема отдельных денежных агрегатов. 
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Последний из перечисленных показателей будет основополагающим во многом потому, что 
главной чертой теневых операций является максимизация анонимности — наличные день-
ги способны обеспечить ее наиболее простым и быстрым способом. Как уже было отмечено 
выше, рыночная система характеризуется специфическими экономическими отношениями, 
в которых основным связующим элементом выступают денежные средства. Иными словами, 
деньги (и их структура в наличном и безналичном отношении) выступают в качестве много-
функциональной характеристики не только товаров, работ и услуг, а также состояния эконо-
мической безопасности государства в целом. Денежные агрегаты, таким образом, являются 
инструментом анализа денежной массы (Бражникова 2024; Черепухин и Бобрышева 2022). 

Таким образом, официальная банковская система и государство способны влиять на их 
объем, а значит, и на теневые операции. При этом стоит отметить, что развитые страны рас-
сматривают денежные агрегаты в качестве аналитического инструмента, но не ориентира 
экономической политики. Так, центральные банки европейских стран определяют формы 
анализа денежных агрегатов с различной структурой самих показателей, поскольку каждая 
из них обладает рядом особенностей законодательства и осуществления финансовых опера-
ций, на которые влияют: степень развития экономики, структура платежного оборота, фор-
мы хранения сбережений и др. (Финочко и Криони 2023). Теперь необходимо обратиться  
к отечественной статистике.

Таблица 1 
Динамика денежных агрегатов в российской экономике

Table 1
Dynamics of monetary aggregates in the Russian economy

В млрд руб.
In billion rubles

Денежные агрегаты
По состоянию на 1 апреля (года)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Денежный агрегат М0 10 241 12 570 13 834 15 820 16 622 16 397

Переводные депозиты в рублях 14 895 19 629 21 038 29 531 32 716 34 738

Переводные депозиты других финансовых 
организаций 536 560 777 892 1 320 1 517

Переводные депозиты нефинансовых 
организаций 7 526 8 982 11 712 14 732 15 459 16 421

Переводные депозиты домашних хозяйств 6 834 10 086 8 550 13 907 15 937 16 800

Денежный агрегат М1 25 136 32 198 34 873 45 351 49 338 51 135

Другие депозиты в рублях 27 191 26 063 33 331 39 463 50 258 65 371

Другие депозиты других финансовых 
организаций 1 634 1 833 2 259 4 023 4 305 5 690

Другие депозиты нефинансовых 
организаций 7 344 8 069 11 253 14 639 16 559 18 228

Другие депозиты домашних хозяйств 18 213 16 161 19 819 20 802 29 395 41 453

Денежный агрегат М2 52 327 58 262 68 204 84 813 99 596 116 506
Источник: разработано авторами на основе данных Банка России1.

Наиболее важными выводами, касающимися денежных агрегатов, являются следующие:
1. Объем наличных денег за рассматриваемый период увеличился более, чем на 6 милли-

ардов рублей, при этом пиковый рост пришелся на 2021–2023 гг., что может свидетельствовать  
о росте теневых операций ввиду пандемийного кризиса и начала специальной военной операции;

1 Денежные агрегаты // Банк России : [официальный сайт]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/
monetary_agg/ (дата обращения: 20.05.2025).
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2. Рост объема средств, находящихся на депозитах, является как индикатором низкой инве-
стиционной активности населения, так и реализации теневых схем частичной легализации де-
ятельности нефинансовых организаций и накопления средств для неофициальных операций.

Иными словами, значительный рост наличной денежной массы косвенно свидетельству-
ет об увеличении числа теневых операций или расширения их объема. Для подтверждения 
вышеизложенных выводов необходимо рассмотреть данные, отражающие динамику валового 
регионального продукта по наиболее «теневым» экономическим отраслям – строительству  
и торговле. В частности, строительная отрасль выступает одним из важнейших драйверов 
всей отечественной экономической системы. Но несмотря на то, что данная сфера помогает 
государственной системе отвечать рискам и угрозам экономической безопасности, она од-
новременно является источниками отдельных кризисных ситуаций. Около половины тене-
вой экономики (36 %) приходится на данную отрасль (Петрова, Маркова и Феофилова 2023; 
Тарасова и Медведева 2022). Строительство и торговля характеризуются наибольшей теневой 
занятостью и высокой долей наличных расчетов, поэтому резкие изменения в их денежном 
выражении могут также являться индикаторами расширения теневой экономики.

Таблица 2 
Динамика ВРП по федеральным округам в сферах строительства и торговли

Table 2
Gross Regional Product dynamics in construction and trade by federal districts

В тыс.руб.
In thousands of rubles

Округ
2020 2021 2022 2023

Стр-во* Торг.** Стр-во* Торг.** Стр-во* Торг.** Стр-во* Торг.** 

ЦФО 1 395 988 6 278 466 2 065 704 7 330 507 2 167 486 6 503 336 2 308 060 7 389 624

СЗФО 421 670 1 089 225 593 012 4 284 568 585 477 4 022 405 667 467 3 652 831

ЮФО 322 833 824 436 445 165 1 166 171 498 799 1 178 061 543 268 1 342 798

СКФО 231 900 338 139 294 134 410 352 312 245 414 401 363 895 449 795

ПФО 666 109 1 327 042 872 802 1 828 847 936 721 1 809 227 1 057 373 2 010 036

УФО 878 039 824 029 944 300 1 004 866 1 036 470 958 278 1 071 058 1 070 653

СФО 352 433 724 881 529 496 1 066 354 634 004 1 067 140 696 754 1 138 457

ДФО 272 802 503 357 536 273 646 718 617 958 661 034 790 675 763 798

ИТОГО 4 541 773 11 909 574 6 280 886 17 738 384 6 789 160 16 613 882 7 498 551 17 817 992

Примечания: **  Строительство.
**  Торговля.

Источник: разработано авторами на основе данных Росстата2.

Динамика валового регионального продукта подтверждает изложенную ранее гипотезу  
о росте объемов теневых операций в отечественной экономике. Рост ВРП в торговле в большин-
стве из рассматриваемых федеральных округов вкупе с динамическим увеличением перево-
дных депозитов домашних хозяйств свидетельствует о потенциальной легализации теневых 
доходов через разного рода торговые операции. Аналогично стремительный рост строитель-
ной отрасли совпадает с возрастанием депозитов нефинансовых организаций — чаще всего, 
крупные предприятия, проводящие теневые операции, таким образом скрывают часть при-
были, в том числе через подрядные фирмы. В этой связи необходимо проследить динамику 

2 Национальные счета // Федеральная служба государственной статистики : [официальный сайт]. URL: https: 
//rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обращения: 20.05.2025).
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регистрации юридических лиц, так как через организации-однодневки также могут произво-
диться операции по уменьшению налогооблагаемой базы, обналичивания нелегализованных 
средств и др. (рисунок 1).

Источник: разработано авторами на основе данных ФНС3.

коммерческие организации;
некоммерческие организации;
доля коммерческих организаций в общем числе юридических лиц

Рисунок 1 – Динамика количества зарегистрированных юридических лиц

Figure 1 – Dynamics of the number of registered legal entities

Согласно выдвинутому ранее предположению, стабильно высокая доля коммерческих ор-
ганизаций в общем числе юридических лиц вкупе с возрастающим объемом оборачиваемых 
наличных денег, указывает на массовое создание фирм-однодневок для уклонения от уплаты 
налогов в полном объеме. Также аномалии (резкие скачки роста) в объеме валового регио-
нального продукта, помимо инфляции, совпадают с колебаниями числа фирм, что указывает  
на потенциальные противоправные действия в финансовой среде. Таким образом, комбина-
ция выводов по динамике денежных агрегатов, валового регионального продукта и числа за-
регистрированных юридических лиц демонстрируют риски повышения активности теневых 
операций, что, как уже было отмечено ранее, крайне негативно влияет на отечественную эко-
номику. Для более точного анализа перспектив необходимо провести ряд расчетов по ключе-
вым показателям, касающихся акцентных моментов в строительстве и торговле, соотноше-
ния наличных и безналичных расчетов и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ На основании проведенного ранее обзорного 
анализа динамики валового регионального продукта, числа юридических лиц и объема де-
нежных агрегатов было выявлено, что между данными категориями в контексте исследования 
теневых операций существует прямая взаимосвязь. Представленная ниже таблица 3 содержит 
ряд ключевых индикаторов, позволяющих оценить структурные изменения в денежном обра-
щении, отраслевые диспропорции и уровень предпринимательской активности. 

Данные показатели требуют комплексной интерпретации, в т. ч. через их представление 
в графическом варианте. Построение диаграммы с линией тренда по ключевым рассматри-
ваемым денежным агрегатам позволяет выявить базовые тенденции, сформулировать более 
обоснованный прогноз, связать данные расчетов с полученными ранее выводами (рисунок 2).

3 Отчет по форме № 1-ЮР // Федеральная налоговая служба : [официальный сайт]. URL: https://www.nalog.gov.ru 
/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/14414858/ (дата обращения: 20.05.2025).
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Таблица 3 
Динамика ключевых индикаторов теневых операций

Table 3
Dynamics of key indicators of shadow operations

Показатель
Год

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Доля наличных денег в М2, % 19,6 21,6 20,3 18,7 16,7 14,1

Темп роста М2, % – 11,3 17,1 24,3 17,4 17,0

Доля депозитов 
домохозяйств в М2, % 34,8 27,7 29,1 24,5 29,5 35,6

Соотношение 
строительства к торговле 0,38 0,35 0,38 0,41 — —

Темп прироста ЮЛ, % — - 4,72 - 2,34 0,60 0,49 - 0,58

Денежная масса на одно ЮЛ, 
млн руб. 15,2 17,8 21,3 26,4 30,8 36,2

Акцентные результаты 
анализа —

Резкий 
рост 

торгового 
ВРП 

по СЗФО

Рост 
торговли 
по ЮФО 
на 41 %

Рост 
строительства 

и стагнация 
торговли 

в ЦФО

— —

Источник: рассчитано авторами на основе представленного массива данных.

Источник: разработано авторами на основе представленного массива данных.

Рисунок 2 – Динамика величины денежных агрегатов с линией тренда

Figure 2 – Dynamics of monetary aggregates with trend line
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Так, общие выводы по расчетам и графическому материалу выглядят следующим образом:
1. Наиболее распространенной на данный момент схемой является использование депо-

зитов для частичной легализации финансовых операций, при этом, теневые операции через 
депозиты домашних хозяйств чаще всего связаны с торговлей.

2. Строительство как отрасль обладает большим риском тенизации, чем торговля –  
в т. ч. посредством обналичивания средств фирмами-однодневками и подрядчиками, это так-
же подтверждается высоким ростом строительства при стагнации торговли в ЦФО.

3. Сокращение числа юридических лиц в постпандемийный период на фоне роста денеж-
ного агрегата М2 свидетельствует о росте объема теневых операций. 

В перспективе ожидается увеличение числа операций, связанных с частичной легализа-
цией средств через депозиты, а также переводом незаконных средств в криптовалюты. Изло-
женные выше выводы свидетельствуют о том, что теневые операции постепенно переходят от 
преимущественного наличного обращения к сложным финансовым схемам, затрагивающим 
в т. ч. и легальную банковскую систему. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ходе исследования было выявлено, что теневая деятельность пре-
терпевает за последние годы ряд значительных изменений, что требует принципиально но-
вого подхода к контролю и государственному регулированию. Необходимо отметить, что про-
тиводействие теневым операциям в отечественной практике характеризуется рядом особен-
ностей менталитета и психологии российских граждан. Это заключается в том, что низкий 
уровень финансовой и экономической грамотности приводит к отсутствию в обществе по-
нимания вреда, наносимого экономике теневой деятельностью (Ситков 2022). В данной связи 
возрастает не только необходимость в экономическом просвещении населения, но и контроле 
различных финансовых институтов. При этом локальные банки способны сократить расходы 
на информационное обеспечение, полагаясь на неформальные каналы для получения сведе-
ний о своих заемщиках. Также стоит принимать во внимание и то, что малые предприятия, 
закредитованные в местных банках, с большей вероятностью будут осуществлять теневые 
операции, чтобы получить конкурентное преимущество (Barra, Papaccio and Ruggiero 2024).

Определяющим фактором в борьбе с теневой экономикой можно считать целевое ин-
вестирование в более совершенные механизмы сбора данных, которые позволяют отслежи-
вать теневую занятность населения и прочие «серые» финансовые операции. Государству,  
в свою очередь, необходимо разработать единый цифровой стандарт по отслеживанию тене-
вых схем, дабы избежать регионального технологического перекоса (Bechchani 2025; Логвинов, 
Сакоян и Пучков 2023). Принимая во внимание фактор постепенной цифровизации теневой 
экономики, необходимо достичь консесуса между федеральными, региональными властями, 
а также представителями легального банковского сектора с целью увеличения прозрачности 
операций и усиления контроля за подозрительными заемщиками и контрагентами.
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Охрана интеллектуальной собственности 
как фактор обеспечения экономической безопасности

Николай Андреевич Кулаков

Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия
 
Аннотация:
Введение. В качестве одной из наиболее ценных и специфических форм информации выступает интеллектуаль-
ная собственность. Исключительное право, совокупность иных интеллектуальных прав, возникающих в результате 
интеллектуальной деятельности, а также иные особенности (нематериальность; неисчерпаемость; самовоспроиз-
водство др.) предопределяют фундаментальное значение интеллектуальной собственности для инновационного 
развития и обеспечения технологического суверенитета государства, как факторов экономической безопасности. 
Методы. Методологическую основу исследования составили отдельные методы логического познания (дедук-
ция, индукция, метод аналогии), метод анализа статистической информации, метод сравнительного правоведе-
ния. Результаты. Доказано, что оборот и охрана интеллектуальной собственности представляет собой фактор 
обеспечения экономической безопасности. Определены угрозы и направления обеспечения экономической безо-
пасности в области оборота и охраны интеллектуальной собственности.
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ВВЕДЕНИЕ Современное общество все в большей степени становится информаци-
онным, а информация превратилась в ключевой экономический актив. В качестве одной 
из наиболее ценных и специфических форм информации выступает интеллектуальная соб-
ственность – т. е. подлежащие правовой охране результаты интеллектуальной деятельности 
(произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; изобретения; селекци-
онные достижения; секреты производства и др.). Создание результатов интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальной собственности) влечет возникновение у авторов (програм-
мистов, изобретателей, художников и т. д.) и организаторов (заказчиков, продюсеров и др.) 
комплекса интеллектуальных прав, ключевым из которых, с экономической точки зрения, 
выступает исключительное право. Исключительное право, совокупность иных интеллекту-
альных прав, возникающих на результаты интеллектуальной деятельности, а также иные осо-
бенности (нематериальность; неисчерпаемость; самовоспроизводство др.) предопределяют 
фундаментальное значение интеллектуальной собственности для инновационного разви-
тия и обеспечения технологического суверенитета государства, как факторов экономической 
безопасности.

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года (далее – 
Стратегия) в качестве угроз национальной экономики признает слабую инновационную ак-
тивность, отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий 
(в т. ч. технологий цифровой экономики)1. Технологическое отставание (в отдельных обла-
стях – критического уровня2) и острая потребность в инновационном рывке констатируется 
рядом других отраслевых документов стратегического планирования3. Сказанное выше  
не оставляет сомнений в актуальности исследования интеллектуальной собственности в кон-
тексте обеспечения экономической безопасности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ В рамках исследования использованы данные исследо-
ваний Всемирной организации интеллектуальной собственности, ЮНЕСКО, доклад нацио-
нального научного фонда США, годовой отчет Роспатента за 2024 год.

1  О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 
2017. № 20. Ст. 2902.

2  См., например: Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации 
на период до 2030 года : распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2020 г. № 20-Р (ред. от 
21.10.2024) // СЗ РФ. 2020. № 4. Ст. 410.

3 См., например: Об утверждении Основ государственной культурной политики : Указ Президента Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2014 г. № 808 (ред. от 25.01.2023) // СЗ РФ. 2014. № 52 (ч. I). Ст. 7753 ; Об утверждении Концепции 
технологического развития на период до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 мая 
2023 г. № 1315-р // СЗ РФ. 2023. № 22. Ст. 3964 ; Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) инду-
стрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях 
до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р // СЗ РФ. 2021. № 40. 
Ст. 6877 ; Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма управления системными 
изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового 
климата» «Интеллектуальная собственность» : распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. 
№ 2027-р // СЗ РФ. 2020. № 33. Ст. 5412.
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Методологическую основу исследования составили отдельные методы логики (дедукция, 
индукция, метод аналогии), метод анализа статистической информации, метод сравнитель-
ного правоведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Рассуждая об охране интеллектуальной собствен-
ности, как факторе обеспечения экономической безопасности, в первую очередь обратимся  
к понятию «экономическая безопасность». Многие авторы рассматривают экономическую 
безопасность, прежде всего, на уровне экономики всего государства в целом (на макроуровне). 
В частности, по мнению Ю. С. Курочкина «экономическая безопасность – способность эконо-
мики удовлетворять внутренний спрос и компенсировать предложение (оплатить воспол-
нение спроса) извне собственными ресурсами» (Курочкин 2001, 149). В. К. Сенчагов опреде-
ляет экономическую безопасность как «такое состояние экономики и институтов власти, 
при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социаль-
но направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при 
наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» (Сенчагов 
2010, 714). М. В. Рукинов дает понятие национальной экономической безопасности – это «ди-
намическое состояние национальной экономики, при котором вероятность того, что кри-
тические угрозы подорвут способность национальной экономики обеспечивать достиже-
ние национальных экономических интересов, не превышает заданной пороговой величины»  
(Рукинов 2020, 148). Анализ авторских подходов к экономической безопасности на макро- 
уровне показывает, что все авторы, так или иначе, тесно связывают эту категорию с публич-
ными интересами общества и государства, обеспечением национальных интересов и наци-
ональной безопасности.

Объект исследования других авторов сосредоточен в области экономической безопасно-
сти на микроуровне, т. е. на уровне отдельных хозяйствующих субъектов (Дадыкин и Алексан-
дров 2019; Магомедов 2018; Матыцына и Агеева 2023). Исследуя проблемы экономической без-
опасности предприятий, ряд авторов отмечают, что «для предпринимательской структуры 
экономическая безопасность состоит в создании состояния наилучшего использования ре-
сурсов по предотвращению угроз предпринимательству и обеспечению условий стабильно-
го, эффективного функционирования и получения прибыли» (Киселева, Симонович и Косенко 
2018, 416). В контексте темы настоящей статьи научный интерес представляют исследования, 
посвященные экономической безопасности интеллектуальной собственности высокотехно-
логичных предприятий (Прокопец 2021).

Правовое закрепление понятия «экономическая безопасность» получило в Стратегии,  
где она понимается, как «состояние защищенности национальной экономики от внешних  
и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 
единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации»4.

Как представляется, данное понятие охватывает как макро-, так и микроуровень с точки 
зрения подходов к определению экономической безопасности. В качестве элементов эконо-
мической безопасности, с одной стороны, выделены защищенность национальной экономи-
ки и суверенитет, как составляющие экономической безопасности на макроуровне. С другой 
стороны, к отдельным признакам экономической безопасности отнесены свобода экономи-
ческого пространства и стратегические национальные приоритеты. Закрепленная в ст. 8 Кон-
ституции Российской Федерации свобода экономического пространства, очевидно, представ-
ляет собой один из компонентов экономической безопасности отдельных хозяйствующих 
субъектов5. В свою очередь, к числу стратегических национальных приоритетов относится,  
в частности, развитие творческих (креативных) индустрий. То есть в Стратегии экономиче-
ская безопасность рассматривается также и через призму ее обеспечения для отдельных субъ-
ектов интеллектуальной деятельности (авторов произведений, изобретателей, селекционеров 
и т. д.), предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов.

4 СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
5  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изм., одобренными  

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Интернет-портал правовой информации Pravo.gov (http://www. 
pravo.gov.ru). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595/ (дата обращения: 25.01.2025).
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Под обеспечением экономической безопасности в Стратегии понимается реализация 
органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества ком-
плекса политических, организационных, социально-экономических, информационных, пра-
вовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической без-
опасности и защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической сфе-
ре. В контексте рассматриваемой темы важно определить угрозы и направления обеспечения 
экономической безопасности в области оборота и охраны интеллектуальной собственности.

В области оборота и охраны интеллектуальной собственности можно выделить ряд пу-
бличных интересов, в т. ч. экономического характера, удовлетворение которых представляет 
собой важнейший компонент обеспечения экономической безопасности. К числу таких ин-
тересов предлагаем, в частности, относить: создание необходимых условий для инновацион-
ного развития экономики; доступ потенциальных авторов и разработчиков к знаниям и ин-
формации, необходимым для создания новых результатов интеллектуальной деятельности; 
защиту конкуренции на рынке интеллектуальной собственности.

Удовлетворение первых из двух перечисленных интересов тесно связано с такой состав-
ляющей обеспечения экономической безопасности, так преодоление технологической зави-
симости от других государств и международных организаций, которая, несомненно, пред-
ставляет собой угрозу экономической безопасности. В этом смысле важнейшим индикатором 
экономической безопасности выступают показатели, отражающие затраты ресурсов на со-
здание и регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, а также эффективность 
внедрения интеллектуальной собственности в экономический оборот.

Согласно результатам исследования Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности по числу заявок на изобретения Россия на сентябрь 2024 года занимала 9-е место  
в мире6. Кроме того, по данным исследования, проведенного Национальным научным фон-
дом США, Российская Федерация занимает 7-е место в мире по уровню научно-исследова-
тельской активности7. Данные показатели говорят о наличии необходимого фундамента для 
инновационного развития, обеспечения экономической безопасности и внушают осторож-
ный оптимизм. Вместе с тем, эффективность поданных в России заявок (доля зарегистри-
рованных результатов интеллектуальной деятельности в общем числе поданных заявок)  
составляет около 24 %, а капитализация интеллектуальной собственности остается низкой. 
Как было отмечено выше, такое положение констатируется в целом ряде ключевых докумен-
тов стратегического планирования. На это же указывают данные международных организа-
ций. По уровню расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
Россия занимает 43 место8, а по рейтингу инновационного развития, который отражает как 
уровень условий и ресурсов для инноваций, так и эффективность внедрения зарегистриро-
ванных результатов интеллектуальной деятельности, Россия по данным на 2024 год, занимает 
лишь 59 место в мире9.

Конкуренция на уровне геополитики и мировой экономики создает риски усугубления 
технологической зависимости, что, несомненно, представляет собой угрозу экономической 
безопасности России. В этой связи в качестве направлений обеспечения экономической 
безопасности следует рассматривать создание на территории Российской Федерации цен-
тров поддержки технологий и инноваций (данная работа ведется Роспатентом10); пропаганду  

6 World Intellectual Property Indicators 2024, 194. Geneva, Switzerland: WIPO. http://doi.org/10.34667/tind.50133.
7 Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности — сравнительный анализ статистических 

данных о количестве научно-исследовательских статей, опубликованных представителями национальных научных 
сообществ в рецензируемых научных изданиях // Национальный научный фонд США : [сайт]. URL: http://www.nsf.gov 
/statistics/ (дата обращения: 21.05.2025).

8 Уровень национальных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
рассчитывается как общий объём государственных и частных расходов на НИОКР, выраженный в процентах от ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) // Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) : [официальный сайт]. URL: http://www.uis.unesco.org/ (дата обращения: 21.05.2025).

9 Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рей-
тинг стран мира по показателю развития инноваций по версии Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) : [официальный сайт]. URL: https://www.wipo. 
int/gii-ranking/en/russian-federation (дата обращения: 25.05.2025).

10 Экосистема ЦПТИ : Федеральные округа России // Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) : [официальный сайт]. URL: https://ecpti.ru/o-proekte/ekosistema-tspti (дата обращения: 21.05.2025).
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и воспитание правовой и экономической культуры в области создания, охраны и коммерци-
ализации результатов интеллектуальной деятельности; организация взаимодействия между 
преимущественно некоммерческими научно-исследовательскими и образовательными орга-
низациями высшего образования (доля которых в структуре всех отечественных патентообла-
дателей на 2023 год была свыше 50 %11) и предпринимательским сообществом.

Другой обозначенный выше экономический интерес в области оборота и охраны интел-
лектуальной собственности – защита конкуренции на рынке интеллектуальной собственно-
сти. Возможность использования исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности в качестве акта недобросовестной конкуренции – это, несомненно, угроза эко-
номической безопасности. При этом действующее законодательство закрепляет так называ-
емые «антимонопольные иммунитеты», исключая отношения по реализации интеллекту-
альных прав из предмета антимонопольного регулирования (ст. 10, 11 Федерального закона 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»12). Дискуссии относительно отмены или, по крайней мере, 
ограничения таких иммунитетов ведутся как на уровне органов государственного управле-
ния13, так и в научном сообществе (Лялькова и Наумов 2021, 85; Глонина 2017, 282).

Сторонники антимонопольных иммунитетов говорят о том, что их отмена сократит сти-
мулы для частных инвестиций в экономику, а противники – называют это «мифом», навя-
занным наиболее развитыми странами государствам с развивающейся экономикой (Иванов 
2020; Истомин 2019). Главный аргумент авторов, придерживающихся второго подхода, состо-
ит в том, что наиболее развитые с технологической точки зрения государства сами либо отка-
зались, либо применяли антимонопольные иммунитеты в области охраны интеллектуальной 
собственности очень «дозировано» с учетом публичных интересов (Иванов 2017).

Последний аргумент следует поддержать, тем более что он отражает суть наиболее  
распространенных в зарубежной практике антимонопольных подходов: в большинстве как  
развитых, так и развивающихся государств применяется специальный режим защиты конку 
ренции при осуществлении интеллектуальных прав, отличный от общего режима антимо-
нопольного регулирования. В свете сказанного еще одним направлением обеспечения эконо 
мической безопасности выступает выработка и правовое регулирование критериев огра-
ничения правомочий, составляющих исключительное право на результат интеллектуаль-
ной деятельности, в случае использования такого права в качестве акта недобросовестной  
конкуренции.

Отдельной угрозой экономической безопасности выступает использование интеллек-
туальной собственности в качестве фактора политико-экономического санкционного давле-
ния, на что также обращают внимание многие авторы (Кочесоков 2024; Шахназаров 2023). 
В качестве яркого примера можно привести обусловленную обострением геополитической 
обстановки интенсификацию экономических санкций, применяемых недружественными  
государствами в отношении Российской Федерации. 

Результатом применения санкций, в частности, стало прекращение либо приостановле-
ние предпринимательской деятельности целого ряда крупных иностранных предприятий, 
обладающих исключительными правами на охраняемые в соответствии с российским зако-
нодательством результаты интеллектуальной деятельности. Возникли угрозы как в области 
решения стратегических задач государства по долгосрочному инновационному развитию 
(одним из условий решения которых выступает доступ отечественных ученых к передовым 
зарубежным технологиям, как объекту научных исследований), так и в области доступности 
промышленных товаров, продовольственной безопасности.

В качестве средства обеспечения экономической безопасности Правительством Россий-
ской Федерации стало разрешение так называемого параллельного импорта – товары, содер-
жащие результаты интеллектуальной деятельности, законного введенные в экономический 

11 См.: Годовой отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2023 год / под ред. Ю. С. Зубова, 
О. П. Неретина. Москва : ФИПС, 2023. 180 с.

12 О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 14.10.2024) // СЗ РФ. 2006. № 31 
(1 ч.). Ст. 3434.

13 ФАС: «Шестой антимонопольный пакет» будет направлен на отмену антимонопольных иммунитетов в сфере 
интеллектуальной собственности // Федеральная антимонопольная служба : [официальный сайт]. URL: https://fas.gov. 
ru/news/33470?ysclid=m7lol8sfbd516587790 (дата обращения: 26.02.2025).
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оборот на территории другого государства и легально ввезенные в Россию стало можно  
использовать без согласия правообладателя. Параллельный импорт был разрешен в отноше-
нии широкого перечня товаров, определяемых по поручению Правительства Российской Фе-
дерации Минпромторгом России. В июне 2022 года применение механизма параллельного 
импорта получило законодательное закрепление14. 

На наш взгляд, легализация параллельного импорта – необходимое условие обеспечения 
экономической безопасности государств с развивающейся экономикой, стратегической це-
лью которого является достижение технологической независимости. Причины были затро-
нуты выше – российской науке и предпринимательскому сообществу нужен доступ к объектам 
для «реинжиниринга» и создания на этой основе своих еще более эффективных технологий. 
Вместе с тем, параллельный импорт влечет и массу негативных экономических эффектов, ко-
торые сами по себе представляют собой угрозу экономической безопасности (рост объемов 
контрафакта, нарушающего интеллектуальные права в том числе и российских правооблада-
телей; снижение таможенных и налоговых платежей и др.). 

В условиях обострения санкционного давления Российская Федерация разрешила  
параллельный импорт вынужденно и в экстренном порядке. С учетом высокой вероятно-
сти использования недружественными странами и организациями легальной монополии на  
технологии в качестве средства политического воздействия государство должно быть готово  
к нейтрализации возникающих в этой связи угроз экономической безопасности. В качестве  
одного из направлений обеспечения экономической безопасности предлагаем на уровне  
документов стратегического планирования закрепить принцип адаптивности правовой  
охраны интеллектуальной собственности. С содержательной точки зрения данный принцип 
подразумевает гибкое реагирование на использование монопольных свойств интеллектуаль-
ных прав в качестве средства нанесения ущерба российской экономике. Степень правового 
охранительного воздействия в отношении определяемого федеральными органами испол-
нительной власти перечня результатов интеллектуальной деятельности должна оперативно 
корректироваться в контексте интересов экономической безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Уникальные свойства, присущие интеллектуальной собственности 
(нематериальность, неисчерпаемость, самовоспроизводство, монопольный характер исклю-
чительных и других интеллектуальных прав др.) позволяют определить ее в качестве само-
стоятельной многофункциональной политической, экономической и социально-культурной 
ценности. Эти свойства обуславливают и то, что оборот интеллектуальной собственности 
тесно связан с обеспечением экономической безопасности.

К числу угроз экономической безопасности, возникающих в связи с оборотом интел-
лектуальной собственности, в частности, относятся: технологическая зависимость, обуслов-
ленная недостаточной эффективностью внедрения отечественных результатов интеллекту-
альной деятельности в экономический оборот;  допускаемая российским законодательством 
возможность использования исключительных прав в качестве акта недобросовестной конку-
ренции; использование интеллектуальной собственности в качестве средства политико-эко-
номического санкционного давления.

К направлениям обеспечения экономической безопасности в области оборота и охраны 
интеллектуальной собственности следует отнести: создание центров поддержки технологий 
и инноваций, а также пропаганду и воспитание правовой и экономической культуры в об-
ласти создания, охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; 
организацию взаимодействия научно-исследовательских и образовательных организаций 
высшего образования с предпринимательским сообществом; выработка и правовое регу-
лирование критериев ограничения правомочий, составляющих исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности, в случае использования такого права в качестве 
акта недобросовестной конкуренции; гибкое адаптивное реагирование на использование 

14 О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» : Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 213-ФЗ // СЗ РФ. 2022. № 27. Ст. 4614.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

39№ 1(1) / 2025 EKONOMICHESKAYA BEZOPASNOST' ECONOMIC SECURITY 

интеллектуальной собственности в качестве угрозы экономической безопасности, оператив-
ная корректировка охранительного воздействия на отношения в области интеллектуальной 
собственности в контексте обеспечения экономической безопасности.
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Предпосылки исследования криминальной деятельности 
участников онлайн-бизнеса
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Аннотация:
Введение. Ключевой проблемой расследования и предотвращения преступлений в онлайн-бизнесе является не-
достаток прозрачности всех его сфер деятельности, в т. ч. из-за функционирования в других юрисдикциях. Вир-
туальные платформы позволяют вести деятельность из других стран и даже в условиях анонимности, что значи-
тельно усложняет процесс выявления и идентификации нарушений. Кроме того, онлайн-бизнес часто действует  
в условиях недостаточной регуляции. Хотя законодательство и адаптируется к новым вызовам цифровой экономи-
ки, остаются пробелы в стандартизации и контроле. Методы. Методологическую основу данного исследования 
составили общенаучные методы – анализ, синтез, дедукция, индукция и специфические методы – матричный, ан-
кетирования, ранжирования. Результаты. Выявлены предпосылки исследования криминальной деятельности 
участников онлайн-бизнеса, что позволило уточнить специфику криминальной деятельности в онлайн-бизнесе 
по пяти критериям (распространенности; величине ущерба; уровню риска быть пойманным; скорости получения 
выгоды; количеству участников) и сформулировать задачи и направления развития цифровой криминалистики.

© Логинова Н. А., Головинский М. А., 2025

Ключевые слова: 
онлайн-бизнес, 
криминальная деятельность, 
хозяйствующий субъект, 
преступления, 
цифровая криминалистика

Для цитирования: 
Логинова Н. А., Головинский М. А. Предпосылки исследования криминальной 
деятельности участников онлайн-бизнеса // Экономическая политика и нацио-
нальная безопасность. 2025. № 1 (1). С. 41–52. 

Информация об авторах:
Логинова Н. А. – доктор экономических наук, доцент 
Санкт-Петербургский университет МВД России
(Российская Федерация, 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1)
профессор кафедры финансового учета и контроля
loginova.79@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0157-5730
Головинский М. А. 
Санкт-Петербургский университет МВД России
(Российская Федерация, 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1)
аспирант кафедры экономической безопасности
maksim.golovinskiy@mail.ru

Статья поступила в редакцию 04.04.2025; 
одобрена после рецензирования 20.05.2025; 

принята к публикации 14.07.2025. 

Original article
 

Prerequisites for the research of criminal activities 
of online business participants

Natalia A. Loginova, Maxim A. Golovinsky
 
Saint Petersburg University of the MIA of Russia, Saint Petersburg, Russia

Abstract: 
Introduction. A key issue in the investigation and prevention of offences in online businesses is the lack of transparency 
in all areas of their operations, including due to operating in other jurisdictions. Virtual platforms allow activities to be 
conducted from other countries and even under conditions of anonymity, which significantly complicates the process of 
detection and identification of offences. In addition, online businesses often operate under a lack of regulation. Although 
legislation is adapting to the new challenges of the digital economy, standardisation and control gaps remain. Methods. 
The methodological basis of this research was formed by general scientific methods – analysis, synthesis, deduction, 
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induction and specific methods – matrix, questionnaire, and ranking. Results. The prerequisites for the study of criminal 
activity of online business participants have been revealed. The authors clarified the specifics of criminal activity in online 
business according to five criteria (prevalence; magnitude of damage; level of risk of being caught; speed of obtaining 
benefits; number of participants) and formulated the tasks and directions of development of digital forensics.

 

ВВЕДЕНИЕ В условиях стремительного развития цифровых технологий и ин-
тернет-торговли деловая активность хозяйствующих субъектов возрастает не только  
в традиционных форматах ведения бизнеса, но появляются и стремительно развиваются 
принципиально новые его форматы с привлечением сети «Интернет». С каждым годом 
увеличивается количество платформ и инструментов для ведения онлайн-бизнеса (Власова  
2023), что, с одной стороны, расширяет возможности бизнеса, а с другой – делает эту сфе-
ру привлекательной для преступников. Криминальные действия в онлайн-среде, такие как  
мошенничество, отмывание денег и киберпреступность, становятся все более изощренными, 
а традиционные методы борьбы с ними уже не столь результативны и эффективны.

Сегодня одной из ключевых проблем расследования и предотвращения преступлений  
в онлайн-бизнесе является недостаток прозрачности всех его сфер деятельности, в т. ч. из-за 
функционирования в других юрисдикциях. Виртуальные платформы позволяют вести дея-
тельность из других стран и даже в условиях анонимности, что значительно усложняет про-
цесс выявления и идентификации нарушений. Для правоохранительных органов это создает 
серьезные вызовы, поскольку преступления могут быть скрыты за сложными многоуровне-
выми схемами, которые трудно отслеживать без специализированных методов анализа и экс-
пертизы. Именно поэтому разработка эффективных инструментов для экономической экс-
пертизы в данной сфере становится крайне необходимой.

Кроме того, онлайн-бизнес часто действует в условиях недостаточной регуляции. Хотя 
законодательство и адаптируется к новым вызовам цифровой экономики, остаются пробе-
лы в стандартизации и контроле. Комплексное обоснованное исследование криминальных 
признаков позволит глубже проникнуть в структуру финансовых операций, выявить подозри-
тельные транзакции и схемы, а также предоставит возможность точнее идентифицировать 
участников преступных действий.

Вместе с тем наряду с трансформацией предпринимательства наблюдается и парал-
лельное развитие криминальной деятельности участников онлайн-бизнеса. В связи с этим 
возникает необходимость в рассмотрении предпосылок для исследования криминальной 
активности в сфере онлайн-бизнеса, анализа факторов, способствующих ее возникнове-
нию, а также оценки способности правоохранительных органов в выявлении и предотвра-
щении подобных правонарушений.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Существует множество криминологических теорий, 
дающих представление о причинах совершения противоправных деяний. Рассматривая их  
в контексте интернет-предпринимательства, можно выделить следующие криминологиче-
ские концепции: теория дифференциальной ассоциации Эдвина Сатерленда, теория соци-
альной аномии, теория рационального поведения. Систематизируем их положения для целей 
настоящего исследования.

Теория дифференциальной ассоциации Эдвина Сатерленда. Данная теория была 
разработана Эдвином Сатерлендом, развита в четвертом издании его труда «Принципы кри-
минологии» (1947) и утверждает, что преступное поведение является результатом социально-
го научения (Sutherland 1947). В соответствии с разработанной Сатерлендом теорией, человек 
становится преступником не из-за врожденных склонностей, а в результате общения с людь-
ми, которые передают ему ценности, мотивы и методы совершения преступлений. Окруже-
ние влияет на восприятие морали и закона, и если большинство людей в среде онлайн-бизнеса 
считает, что так называемые «серые» и «черные» методы – это нормально, то новый участник 
начинает воспринимать незаконные действия как обычаи делового оборота (Вакутин 2020).

Таким образом, согласно положениям данной теории, выделим предпосылку криминаль-
ной деятельности, характерную в т. ч. и для онлайн-бизнеса.

Предпосылка № 1. Специфические коммуникации между людьми, в рамках которых пере-
даются ценности, мотивы и методы совершения преступлений.

Теория социальной аномии. Концепция Эмилия Дюркгейма и Роберта Мертона объ-
ясняет, почему люди совершают преступления. Мертон утверждал, что в обществе есть две 
неразрывные составляющие – цели и средства. Проблема заключается в том, что не у всех 
есть равные возможности достичь успеха легальным путем. Когда люди сталкиваются с этим 
разрывом, возникает аномия – состояние, в котором социальные нормы перестают быть эф-
фективными, и люди выбирают нелегальные способы достижения целей. Кроме того, в со-
временном обществе, особенно в цифровой сфере, популяризируется идея быстрого успеха.  
В реальности же честный бизнес требует времени, вложений и знаний. Поэтому люди,  
не имеющие достаточных ресурсов или опыта, ищут обходные пути, попадая в серые и неле-
гальные схемы (Федотов 2023).

Таким образом, согласно положениям данной теории, выделим следующую предпосылку 
криминальной деятельности, характерную в т. ч. и для онлайн-бизнеса.

Предпосылка № 2. Популяризация в современном обществе (особенно в цифровой сфере) 
идеи быстрого (мгновенного) успеха, в то время как в  реальной жизни честный бизнес тре-
бует существенных затрат времени, вложений и знаний.

Теория рационального поведения. Одна из теорий рационального выбора принадле-
жит лауреату Нобелевской премии Гэри Беккеру, который разработал экономическую теорию 
преступления, основанную на принципах рационального выбора. Он считал, что преступни-
ки действуют рационально, оценивая выгоды и риски преступления так же, как бизнесмены 
оценивают инвестиции. На основе данной теории Гэри Беккер вывел формулу ожидаемой 
полезности совершения преступления (Becker 1968):

EUj = pj Uj (Yj - fj) + (1 - pj)Uj(Yj),                                                   (1)

где: EUj – ожидаемая полезность индивида j при совершении преступления;
pj – вероятность быть пойманным и наказанным;
(1 - pj) – вероятность избежать наказания;
Yj – доход индивида без совершения преступления;
fj – размер штрафа / наказания, если преступник будет пойман;
Uj(Yj) – функция полезности от своего дохода [Becker].

Для иллюстрации данной модели рассмотрим кейс. 
Кейс № 1. Предположим, что предприниматель зарабатывает 1 000 000 руб. в год. Если он 

честно уплатит налог на прибыль как юридическое лицо, то ему придется отдать 200 000 руб. 
(20 %). Но у него есть возможность скрыть часть доходов и уменьшить налог до 50 000 руб., 
сэкономив 150 000 руб. Однако если налоговая инспекция обнаружит нарушение, штраф  
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составит 300 000 руб. Допустим, что вероятность налоговой проверки и выявления наруше-
ния составляет 30 % (p = 0,3). Следовательно, возможны три варианта развития событий:

1 вариант – если предприниматель платит налоги честно, то его доход после уплаты нало-
гов составит 800 000 руб.;

2 вариант – если он уклоняется, и его не ловят, он экономит 150 000 руб., а его доход будет 
950 000 руб.;

3 вариант – если он уклоняется и его ловят, то штраф составит 300 000 руб. плюс он обязан 
выплатить 200 000 руб. в качестве налогов, и итоговый доход составит 500 000 руб.

Таким образом, ожидаемая полезность от уклонения уплаты налога на прибыль с учетом 
вероятности наказания составит: 1 вариант – 800 000 руб.; 2 вариант – 950 000 руб.; 3 вариант – 
500 000 руб.

Теперь сравниваем EU с полезностью честной уплаты налогов U(800 000):

EU = 0,3 × U(500 000) + 0,7 × U(950 000),                                    (2)

После вычисления полезности можем сделать один из выводов:
1. Если EU > U(800 000) – уклонение кажется выгодным.
2. Если EU < U(800 000) – лучше заплатить налоги.
Следовательно, штраф или вероятность поимки вырастут, EUj упадет, и совершение пре-

ступления станет менее привлекательным.
Таким образом, согласно положениям данной теории, выделим очередную предпосылку 

криминальной деятельности, характерную в т. ч. и для онлайн-бизнеса.
Предпосылка № 3. Оценивание преступниками выгод и рисков от результатов совер-

шения преступлений так же, как  предприниматели оценивают инвестиционные проекты.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что одни теории акцентируют внимание 

на индивидуальных рациональных решениях (как в теории Беккера и теории рациональ-
ного выбора), другие – на социальных факторах (например, теория дифференциальной ас-
социации или теория социальной аномии). Такое разнообразие объясняется сложностью 
криминального поведения, которое не может быть сведено к одной универсальной модели.  
В зависимости от контекста преступления (экономическая мотивация, социальное давление, 
психологические особенности) разные теории могут быть более или менее применимы. Ка-
ждая из них акцентирует внимание на определенных аспектах преступности, что позволяет 
формировать многоуровневые подходы к ее изучению и профилактике. Следовательно, кри-
минологические теории формируют разнообразный аналитический инструментарий, по-
зволяющий изучать преступность с различных точек зрения. Их множественность обуслов-
лена многогранностью факторов, влияющих на преступное поведение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Вместе с тем современные экономические пре-
ступления, совершаемые в цифровой среде, характеризуются высокой степенью анонимно-
сти, сложностью финансовых схем и транснациональным характером, что требует примене-
ния комплексных экспертных методик (Арженовский и др. 2021).

Экономическая экспертиза позволяет анализировать финансовые потоки, выявлять призна-
ки фиктивного предпринимательства, незаконных транзакций и уклонения от налогообложения. 
Использование методов судебной бухгалтерии, включающих аудиторский анализ, цифровую 
криминалистику и идентификацию аномалий в бухгалтерской отчетности, способствует обна-
ружению схем отмывания денег, финансового мошенничества и манипуляций с активами. В ус-
ловиях цифровизации экономики данные методы приобретают особое значение, т. к. позволяют 
проводить комплексный анализ криптовалютных операций, онлайн-платежей, смарт-контрак-
тов и иных финансовых инструментов, используемых в теневом секторе (Филатова и др. 2024).  
Их интеграция в систему правоохранительных механизмов и регуляторных мер повышает эф-
фективность противодействия преступлениям в сфере электронной коммерции, финансовых 
технологий и цифровых платформ.

В современном цифровом мире кибермошенничество в финансовой сфере стало одной 
из наиболее распространенных угроз для бизнеса в целом. Преступники используют фишинг, 
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вредоносное программное обеспечение и методы социальной инженерии для кражи учетных 
данных и доступа к банковским счетам хозяйствующих субъектов. Кроме того, взлом систем 
интернет-банкинга и корпоративных платежных сервисов позволяет злоумышленникам про-
водить незаконные транзакции и похищать финансовые активы. Не менее серьезной угрозой 
является подделка электронных платежных документов, что может привести к значительным 
финансовым потерям и юридическим последствиям для предприятий (Фалина и др. 2023).

В 2024 году на преступления с применением информационно-телекоммуникационных 
технологий пришлись 40 % всех зарегистрированных в России преступлений1. Это наивыс-
ший показатель с 2020 года.

В период с января по декабрь 2024 года в России было зафиксировано 765,4 тысячи кибер-
преступлений, что на 13,1 % больше, чем за аналогичный период 2023 года2. Доля киберпре-
ступлений среди всех зарегистрированных преступлений увеличилась с 34,8 % в 2023 году до 
40 % в 2024 году3. В 2022 году доля IT-преступлений составляла 26,5 % от общего количества 
преступлений в стране, в 2021 году – 25,8 %, а в 2020 – 25 %4.

В 2024 году было совершено 84,8 % преступлений с использованием интернета5 – это  
четыре из пяти совершенных преступлений. Зарегистрировано 649,1 тысячи таких случаев, 
что превышает показатели предыдущего года на 23 %6. Также в 2024 году возросло число 
киберпреступлений, связанных со средствами мобильной связи7. В 2023 году было зареги-
стрировано почти 303 тысячи таких случаев, а в 2024 году это число увеличилось на 14,3 % 
и достигло 346 тысяч8.

Другим видом преступной деятельности является отмывание денег через цифровые плат-
формы. Преступники активно используют криптовалюты и анонимные платежные системы 
для сокрытия незаконных доходов, усложняя их отслеживание для финансовых регуляторов. 
Одним из популярных методов является перевод средств через онлайн-казино, где деньги 
проходят через многочисленные транзакции, теряя свою первоначальную привязку. Также 
злоумышленники прибегают к размыванию финансовых потоков с использованием автома-
тических алгоритмов трейдинга, что делает выявление незаконных схем еще более сложным.

Финансовые пирамиды и инвестиционные мошенничества также приобрели новый об-
лик благодаря цифровым технологиям (Варакса и Бехбудова 2023). Фиктивные инвестици-
онные платформы, торговые боты и обещания высокой доходности привлекают доверчивых 
пользователей, которые вкладывают средства в заведомо убыточные схемы. Манипуляции 
с цифровыми активами, такими как криптовалюты и токены, позволяют мошенникам ис-
кусственно завышать их стоимость перед продажей. В результате инвесторы теряют свои 
вложения, а организаторы схем скрываются.

В 2024 году Банк России выявил 9 027 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных 
предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в т. ч. с признаками 
финансовых пирамид. Это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее9. 

Статистические данные субъектов финансовых пирамид, собранные Банком России  
в 2024 году, в сравнении с 2023 годом представлены в таблице 1. 

Таким образом, Банк России в 2024 году выявил 5 510 субъектов с признаками финансо-
вой пирамиды. Субъектов с признаками финансовых пирамид выявлено в 1,9 раза больше, 
чем годом ранее. Увеличилось количество пирамидальных схем с псевдоинвестиционными 
предложениями, которые публично привлекают средства в сомнительные проекты, обещая 
гарантированный доход.

1 В России в 2024 году IT-преступления достигли пика за последние 5 лет // Информационное телеграфное агент-
ство России (ИТАР-ТАСС) : [сайт]. URL: https://tass.ru/proisshestviya/22978955 (дата обращения: 30.04.2025).

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 URL: https://tass.ru/proisshestviya/22978955 (дата обращения: 30.04.2025).
7 Там же.
8 Там же.
9 Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке // Банк России : [официальный сайт]. URL: 

https://cbr.ru/analytics/inside/2024_2/ (дата обращения: 05.03.2025).
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Таблица 1
Субъекты с признаками финансовой пирамиды

Table 1
Entities with signs of a pyramid scheme

Субъекты 2023 год 2024 год

Интернет-проекты 2 886 5 457

Общества с ограниченной ответственностью 15 16

Потребительские кооперативы 16 4

Иные формы 27 33

Всего выявлено 2 944 5 510

Источник: разработано авторами на основании данных Банка России10.

Классические пирамиды сохранились, и даже вернулась практика проводить презента-
ции, обзванивать потенциальных клиентов, приглашать их в офис (Авагян и др. 2024). Однако 
самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы  
действуют не только в интернете, но и офлайн11. Помимо предложений инвестировать  
в перспективные криптопроекты, мошенники используют криптовалюту, чтобы привлекать 
средства. В 2023 году взносы в криптовалютах принимали 50 % пирамидальных проектов,  
в 2024 году – 77 %12. В то же время снизилась популярность пирамидальных схем в форме 
экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей: в 2023 году было выявлено 
529 таких нелегальных проектов, в 2024 году – 37913.

Почти 20 % проектов с признаками финансовых пирамид имели более двух интернет-ре-
сурсов14. Сайты и страницы в соцсетях создаются массово, с шаблонным оформлением, меня-
ются только названия используемых брендов и компаний. Для привлечения клиентов также 
активно используются телеграм-каналы: в 2024 году было выявлено более 1 300 таких ресур-
сов, в 2023 году — 1 20015. Использование для раскрутки проектов страниц в соцсетях стало 
менее популярным: 690 страниц было выявлено в 2024 году, 1 200 — в 2023 году16.

В 2024 году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в т. ч. 
за предыдущие периоды), были приняты следующие меры: возбуждено более 650 админи-
стративных дел по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях17 (в т. ч. более 500 дел по статье за незаконное осуществление профес-
сиональной деятельности по предоставлению потребительских займов); принято более  
1 180 иных мер реагирования; ограничен доступ более чем к 17 тыс. ресурсов в сети «Интер-
нет», которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам  
с признаками финансовых пирамид18.

По договоренности с Банком России хозяйствующие субъекты, работающие на рынке ан-
тивирусного программного обеспечения, добавляют в свои базы данные о подобных ресур-
сах, чтобы снизить риски перехода на подозрительные сайты. 

10 Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке // Банк России : 
[официальный сайт]. URL: https://cbr.ru/inside/warning-list/ (дата обращения: 05.03.2025).

11 Плугатырева Д. А., Чурилова А. А. Финансовые пирамиды как один из видов финансового мошенничества // Со-
временные научные взгляды в эпоху глобальных трансформаций: проблемы, новые векторы развития : материалы  
XLII Всероссийской научно-практической конференции, г. Ростов-на-Дону, 16 декабря 2021 г. Ростов-на-Дону : Издатель-
ство ВВМ, 2021. С. 1077–1078.

12 URL: https://cbr.ru/inside/warning-list/ (дата обращения: 05.03.2025).
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

07.04.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
18 URL: https://cbr.ru/inside/warning-list/ (дата обращения: 05.03.2025).
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Не менее опасными являются налоговые преступления с применением цифровых тех-
нологий19. Современные офшорные схемы включают использование криптовалют для со-
крытия доходов и обхода налогового законодательства. Некоторые хозяйствующие субъек-
ты искусственно занижают налогооблагаемую базу с помощью цифровой бухгалтерии, под-
делки отчетности и использования сложных финансовых манипуляций (Есаков и Саушкин 
2020). В последние годы особую роль в уклонении от налогов играет автоматизация процес-
сов с применением искусственного интеллекта, который анализирует налоговые лазейки  
и помогает обходить финансовые регуляции. 

Количество выявленных налоговых преступлений неуклонно растет (см. таблицу 2).

Таблица 2
Динамика количества налоговых преступлений с применением цифровых технологий

Table 2
Dynamics of the number of digital tax offences

Выявлено
Год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество 
преступлений 1 655 1 831 2 022 3 111 2 428 2 894 2 798 2 675 2 896 3 458 4 117 5 230

Источник: составлено авторами.

Анализ данных таблицы 2 позволяет заключить, что за период с 2013 по 2024 гг. произо-
шел более чем трехкратный рост налоговых преступлений с применением цифровых техно-
логий, что обусловлено следующими причинами: стремительное развитие цифровых техно-
логий (расширение использования электронных «наличных», электронной торговли, техно-
логии блокчейна, цепочек поставок, одноранговых сетей и пр.); усиление налоговой нагруз-
ки; сокращение наличных расчетов; упрощение перевода прибыли с помощью трансфертного 
ценообразования; размещение нематериальных активов в юрисдикциях с низким налогоо-
бложением; перераспределение корпоративного долга; заключение отвлекающих договоров, 
корпоративных инверсий и пр.

Одним из наиболее сложных для расследования преступлений в цифровой среде остает-
ся корпоративный шпионаж и утечка данных (Воротникова 2024). Злоумышленники взламы-
вают корпоративные базы данных для получения конфиденциальной информации, включая 
коммерческие тайны и пользовательскую информацию. Кроме того, инсайдерская информа-
ция используется для манипуляций на фондовых рынках, позволяя нечестным игрокам за-
рабатывать на предсказуемых изменениях котировок. Современные технологии, такие как 
Deepfake, также применяются для подделки цифровых документов и компрометации ключе-
вых фигур в бизнесе, создавая угрозу не только для финансовых активов, но и для репутации 
компаний (Воловик 2024).

В 2024 году более половины (52 %) успешных атак на организации закончились утечкой 
данных20. Наиболее часто жертвами утечек становились государственные учреждения (13 %), 
промышленность (10 %), IT-компании (10 %), финансовые организации (8 %) и медицинские 
учреждения (7 %)21.

Применение цифровых технологий в вопросе совершения экономических преступле-
ний может происходить в следующих формах: фишинг, хакинг, криптоджекинг, спуфинг, 

19 Тороп С. С. Тенденция развития криминогенной обстановки совершения налоговых преступлений в современной 
России: понятие и особенности расследования налоговых преступлений // Устойчивое развитие в неустойчивом мире : 
сборник научных статей Международной научно-практической конференции, г. Самара, 23 мая 2023 г. Самара : Самарский 
государственный экономический университет, 2023. С. 153–164. https://doi.org/10.46554/UR-2023-pp.153.

20 Утечки конфиденциальных данных организаций в 2024 году // Positive Technologies : [сайт]. URL: https://ptsecurity.
com/ru-ru/research/analytics/utechki-dannyh-aktualnye-ugrozy-vtorogo-polugodiya-2024-dlya-organizaczij/#id21 (дата 
обращения: 30.04.2025).

21 Там же.
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программы-вымогатели; межсайтовый скриптинг, «кража личности», «социальная инжене-
рия», DDoS-атаки, Black Hat SEO.

1. Фишинг – обман пользователей с целью получения конфиденциальных данных. 
2. Хакинг – взлом систем для кражи информации.
3. Криптоджекинг – незаконное использование вычислительных мощностей для добычи 

(майнинга) криптовалюты.
4. Спуфинг – подмена информации для обмана пользователей.
5. Программы-вымогатели – блокировка данных с требованием выкупа.
6. Межсайтовый скриптинг – внедрение вредоносного кода на сайты.
7. «Кража личности» – незаконное использование персональных данных для получения 

материальной выгоды.
8. «Социальная инженерия» – психологическое воздействие на человека с целью совер-

шения им определенных действий.
9. DDoS-атаки – парализация работы компаний через массовые запросы к серверам.
10. Black Hat SEO – использование запрещенных приемов для целей продвижения сайта  

в результатах поисковых запросов.
С целью уточнить специфику криминальной деятельности в онлайн-бизнесе нами было 

проведено анкетирование, в рамках которого респондентам предлагалось проранжировать 
рассмотренные формы экономических преступлений применительно к онлайн-бизнесу по 
нескольким критериям: 

1) по распространенности; 
2) по величине ущерба; 
3) по уровню риска быть пойманным; 
4)  по скорости получения выгоды; 
5) по количеству участников.
Максимальное значение ранга соответствует большему (лучшему) значению, минималь-

ное значение ранга – меньшему (худшему) значению. Анкета была размещена на платформе 
Google с 10 января года по 1 апреля 2025 г. Всего в опросе приняли участие – 369 респондентов 
(представители бизнеса и правоохранительных органов).

На основании данных, представленных в таблице 3, можно сделать следующие выводы:
1) наиболее распространенными экономическими преступлениями являются фишинг, 

«социальная инженерия», хакинг, что обусловлено  развитием современного общества и ис-
пользуемых цифровых технологий;

2) по величине ущерба следует выделить следующие экономические преступления: «со-
циальную инженерию», оффшорные схемы, программы-вымогатели, поскольку их использо-
вание предполагает мгновенное аккумулирование значительных денежных средств;

3) наименее рискованными являются такие экономические преступления, как програм-
мы-вымогатели, межсайтовый скриптинг и «социальная инженения», что обусловлено очень 
низкой вероятностью вычислить субъект экономического преступления;

4) по скорости получения выгоды лидерами являются финансовые пирамиды, «кража 
личности», «социальная инженерия», офшорные схемы, программы-вымогатели;

5) по количеству участников наиболее многочисленные это – финансовые пирамиды,  
офшорные схемы, «социальная инженерия».

Ключевую роль в расследовании киберпреступлений, финансового мошенничества  
и корпоративного шпионажа играет такая область знаний, как цифровая криминалистика. 
Цифровая криминалистика – это направление кибербезопасности, охватывающее совокуп-
ность методов и технологий, направленных на выявление, анализ и документирование циф-
ровых следов преступлений (Яковлев 2018). 

Предпосылка № 4. Технологический прогресс, стремительное развитие которого также 
стремительно меняет характер преступлений в бизнес-среде. 

Ключевую роль в расследовании киберпреступлений, финансового мошенничества  
и корпоративного шпионажа играет такая область знаний, как цифровая криминалистика. 
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Цифровая криминалистика – это направление кибербезопасности, охватывающее совокуп-
ность методов и технологий, направленных на выявление, анализ и документирование циф-
ровых следов преступлений (Яковлев 2018). 

Таблица 3
Результаты ранжирования форм экономических преступлений 

применительно к онлайн-бизнесу по ряду критериев
Table 3

Results of ranking the forms of economic offences 
in relation to online business by a number of criteria

Формат 
преступления

Критерии по

распространен-
ности

величине 
ущерба

уровню 
риска быть 
пойманным

скорости 
получения 

выгоды

количеству 
участников

Фишинг 1 4 9 4 5

Хакинг 3 6 8 6 7

Криптоджекинг 8 9 6 8 6

Спуфинг 5 10 7 7 8

Финансовые 
пирамиды 4 8 4 1 1

Оффшорные 
схемы 10 2 5 2 2

Программы-
вымогатели 6 3 12 3 10

Межсайтовый 
скриптинг 12 11 11 4 11

«Кража 
личности» 11 5 7 2 4

«Социальная 
инженерия» 2 1 10 2 3

DDoS-атаки 7 7 6 5 12

Black Hat SEO 9 12 6 6 9
Источник: составлено авторами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ На основании проведенного исследования сформулируем основные 
задачи цифровой криминалистики.

1. Выявление цифровых следов преступной деятельности – анализ интернет-трафика,  
логов серверов, файловых систем и облачных хранилищ.

2. Раскрытие сложных финансовых схем – использование аналитики больших данных 
(Big Data) и машинного обучения для идентификации аномальных транзакций.

3. Восстановление удаленной информации – извлечение данных с зашифрованных носи-
телей, восстановление стертых файлов.

4. Анализ криптовалютных транзакций – отслеживание движения цифровых активов, 
выявление схем отмывания денег через блокчейн.

5. Доказательная база для судебных разбирательств – формирование отчетов и эксперт-
ных заключений, пригодных для использования в суде.

Цифровая криминалистика активно применяется правоохранительными органами,  
финансовыми регуляторами и частными компаниями для расследования преступлений  
в бизнес-среде.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Современные технологии и анализ больших данных (Big Data) помогают в борьбе  

с преступностью в бизнесе. Они являются полезным инструментом для работы с элементами, 
ориентированными на большие данные, представляющими интерес для правоохранительных 
органов. Модели нейронных сетей для прогнозирования конкретных видов преступлений  
с использованием информации о местоположении и времени разработаны для демонстрации 
применения их в своей деятельности органами внутренних дел (Архипов и др. 2024).

Основные направления применения искусственного интеллекта и Big Data в расследованиях:
а) финансовый мониторинг – автоматический анализ миллиона транзакций в режиме 

реального времени для выявления подозрительных операций;
б) блокчейн-аналитика – отслеживание движения криптовалютных активов и выявление 

подозрительных закономерностей и преступных схем;
в) алгоритмы поведенческого анализа – обнаружение необычных действий сотрудников, 

связанных с корпоративным мошенничеством;
г) распознавание фальсификаций – анализ цифровых документов, выявление подделок  

и фальшивых отчетов.
Применение таких технологий снижает нагрузку на экспертов и повышает эффектив-

ность расследований. Однако преступники также используют искусственный интеллект для 
создания более сложных схем мошенничества, что требует постоянного совершенствования 
аналитических инструментов.

Поскольку преступления в бизнес-среде носят транснациональный характер, борьба  
с цифровыми преступлениями требует международного сотрудничества. В настоящее время 
действуют несколько глобальных инициатив (Kiliç 2020): FATF (Financial Action Task Force) – 
разработка стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; CRS 
(Common Reporting Standard) – международный обмен налоговой информацией между госу-
дарствами; Европол и Интерпол – совместные расследования транснациональных экономи-
ческих преступлений; регуляторные инициативы ЕС и США – законы о борьбе с мошенниче-
ством в сфере цифровых активов (MiCA, AMLD, FinCEN).

Эти меры помогают минимизировать риски цифровых преступлений, однако постоян-
ное развитие технологий требует дальнейшего совершенствования механизмов контроля.

Таким образом, цифровизация бизнеса создает как новые возможности для экономи-
ческого развития, так и серьезные вызовы в сфере экономической безопасности. Развитие 
цифровых платформ и трансграничное расширение бизнеса, использование криптовалют  
и децентрализованных финансов усложняет работу правоохранительных органов. Однако 
развитие цифровой криминалистики, аналитики Big Data и международного сотрудничества 
позволит эффективно противодействовать преступлениям в бизнес-среде.
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Аннотация:
Введение. Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности требует учета разноплановых фак-
торов, влияние которых повышает волатильность на рынках продуктов питания. Ключевые факторы различаются 
в зависимости от макроэкономических показателей страны, зависимости от импорта сельскохозяйственной про-
дукции, климатических условий и логистических цепочек на рынках продовольствия. Методы. Методологиче-
скую основу данного исследования составили графоаналитический метод и регрессионный анализ. Это позволило 
построить модель изменения равновесной цены на рынках сельскохозяйственной продукции в результате воздей-
ствия негативных внешних шоков. Результаты. Результаты регрессионного анализа подтверждают, что продо-
вольственную безопасность необходимо изучать с точки зрения анализа глобальных взаимосвязей, а также оценки 
рисков поставщиков продукции и стран-потребителей, которые сильно зависят от импорта продовольствия и на-
ходятся в группе особого риска в случае возникновения сбоев в поставках сельскохозяйственной продукции.
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ВВЕДЕНИЕ Продовольственная составляющая является существенным аспектом 
обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях. Наиболее  
часто цитируемое официальное определение продовольственной безопасности было дано  
на Всемирном продовольственном саммите ООН 1996 года: «Продовольственная безопас-
ность – это наличие как физического, так и экономического доступа к достаточному ко-
личеству продовольствия для удовлетворения потребностей в питании для продуктивной  
и здоровой жизни»1. 

Данное определение охватывает четыре основных измерения продовольственной 
безопасности: 

– географическую доступность продуктов питания;
– финансовую доступность продуктов питания;
– разнообразие пищевых продуктов, способствующих здоровому питанию;
– наличие устойчивых каналов получения продуктов питания.
До саммита ООН 1996 года ученые и политики связывали низкий уровень продоволь-

ственной безопасности с проблемами голода. Отсутствие практикоориентированного опре-
деления усложнило оценку эффективности действий государств в решении данной проблемы. 
Например, в большинстве азиатских стран такое определение продовольственной безопасно-
сти связано с обеспечением стабильности внутренних цен относительно мировых (Решетни-
кова 2021). В результате, в случае наличия таких расхождений в странах Азии устанавливается 
государственный контроль над торговыми потоками товаров, особенно в отношении жизнен-
но важных товаров, таких как рис и пшеница, т. е. государственная политика служит эффек-
тивной защитой для сглаживания скачков цен.

Таким образом, концепция обеспечения продовольственной безопасности шире, чем 
простое обеспечение производства продовольствия, гарантирующее наличие достаточных 
запасов. Решение данной проблемы зависит от влияния многочисленных факторов, связан-
ных с основными измерениями продовольственной безопасности, такими как: 

– производство продовольствия; 
– распределение продуктов питания; 
– доступ к глобальным рынкам продовольствия; 
– размер импортных тарифов на сельскохозяйственную продукцию; 
– пространственная доступность продовольствия; 

1 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия (Рим, 13–17 ноября 1996 года) 
// Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций : [сайт]. URL: https://www.fao.org/4 
/w3548e/w3548e00.htm (дата обращения: 30.04.2025).

analysis confirm that food security needs to be studied in terms of analysing global interrelationships, as well as assessing 
the risks of product suppliers and consumer countries, which are highly dependent on food imports and are at particular 
risk in the event of disruptions in agricultural supplies.
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– доступ сельхозпроизводителей к финансовым услугам; 
– качество продуктов питания; 
– экономическая и социальная доступность. 
Непродовольственные аспекты, такие как наличие чистой воды или услуги здравоох-

ранения, которые улучшают качество продовольствия, а также его доступность особенно  
в условиях экзогенных шоков, например, пандемия, сезонные или циклические колебания. 
Последний аспект продовольственной безопасности имеет первостепенное значение, а его 
детерминирование требует построения моделей с использованием макроэкономических по-
казателей, учитывающих связи рыночных сил, шоки цен на энергоносители, погодные усло-
вия и изменения в государственной политике, что негативно влияет на уровень продоволь-
ственной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Существующие связи между рыночными силами и цена-
ми на товары анализируются либо фундаментально, либо технически (Lord 1991). Фундамен-
тальный анализ изучает отношения спроса и предложения, которые определяют цену товара 
в любой момент времени. В данном режиме исследуется равновесие цены товара, ее измене-
ние, стабильность и уровни. Определение цены в равной степени зависит от спроса и предло-
жения, что достигается на основе баланса рыночных компонент (рисунок 1).

При любой цене ниже значения P объем спроса превысит объем предложения. В такой 
ситуации возникнет дефицит, так как потребители будут требовать продукт, который произ-
водители не захотят поставлять. В данном случае потребители предпочтут заплатить более 
высокую цену, чтобы получить желаемый продукт, в то время как производители будут заин-
тересованы вследствие наличия высокой цены увеличить рыночное предложение. Результа-
том этого станет рост равновесной цены до уровня P2. Аналогично, если бы цена выше уровня 
P была выбрана произвольно, то производители были бы готовы снизить цену до уровня Р1,  
в результате чего потребители покупали больше товаров.

Источник: разработано авторами на основе 
массива данных научных источников. 

Рисунок 1 – Изменение равновесной цены 
на рынках сельскохозяйственной продукции 

в результате роста урожайности

Figure 1 – Change of equilibrium price 
in the markets of agricultural products 

as a result of yield growth
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Именно таким образом влияет рост урожайности на рыночное равновесие. В этом слу-
чае предложение смещается вправо от S₁  к S₂ , и достигается новая равновесная цена P₂.  
При отсутствии немедленного изменения потребительских предпочтений в отношении 
сельскохозяйственных культур происходит движение по кривой спроса к новому равнове-
сию. Потребители будут покупать больше, но только по более низкой цене, размер снижения 
будет зависеть от ценовой эластичности спроса (рисунок 2).

Торговые войны, войны или экстремальные погодные явления будут иметь обратный эф-
фект на движение кривой спроса. Рассмотрим динамику фьючерсов на пшеницу, важнейшую 
продовольственную зерновую культуру во всем мире, за период последних трех лет. Первона-
чально цены на пшеницу подскочили до 14-летних максимумов в марте 2022 года на ожидани-
ях, что в отдельных странах производство снизится, а до 20 % посевных площадей будут поте-
ряны, в то время как санкции должны были резко сократить экспорт России (Андрианова и др. 
2022). Данная ситуация характеризуется точкой P3 на рисунке 2. Уже в конце апреля 2022 года 
чикагские фьючерсы на пшеницу упали ниже 0,7 долларов за бушель до самого низкого уров-
ня с марта, поскольку прогнозы роста поставок ослабили опасения по поводу дефицита (пе-
ресечение кривых D и S1 и точка P1). Администрация Дж. Байдена предложила законопроект  
о помощи сельскохозяйственному сектору на 500 млн долларов, чтобы производители пшени-
цы могли увеличить количество посевных площадей в ответ на рост цен на зерно. Поддерж-
ка предложения также пришла со стороны Индии, которая вышла на экспортный рынок,  
т. к. рост цены на пшеницу позволил фермерам перенаправить новый урожай частным трей-
дерам, а не государству. В результате равновесная цена упала до уровня Р2.

Источник: разработано авторами на основе 
массива данных научных источников. 

Рисунок 2 – Изменение равновесной цены на рынках 
сельскохозяйственной продукции в результате 

воздействия негативных внешних шоков

Figure 2 – Change of equilibrium price in the markets 
of agricultural products as a result of negative external shocks

Изменения спроса, как и изменения предложения, рассмотренные выше, возможны по 
многим причинам, таким как экономические кризисы, рост инфляции, а также наступление 
политических или социальных событий. Рост инфляции во всем мире может вызвать транс-
формацию спроса в определенных отраслях, и поскольку агробизнес обслуживает широкий 
круг потребителей отраслей и транснациональных компаний, включая пищевые, сельскохо-
зяйственные, топливные и промышленные компании, рецессия может существенно повлиять 
на продовольственную безопасность (Daniel et al. 2022). 
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В одних исследованиях доказано, что бедность оказывает самое сильное влияние на уро-
вень продовольственной безопасности (Christian 2010; Мельников и др. 2021). В других работах 
подчеркивается роль экономического роста в смягчении негативных последствий от экзоген-
ных шоковых воздействий (Nord et al. 2016; Mahadevan & Hoang 2015). Однако, как отмечается  
в отчете продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (далее – ФАО2 ООН) 
«Состояние продовольственной необеспеченности в мире», экономический рост является  
необходимым, но недостаточным условием для обеспечения приемлемого уровня продоволь-
ственной безопасности3. Отдельные факторы, такие как высокие цены на продовольствие, 
неравенство доходов и неравномерное распределение продовольствия внутри стран и домо-
хозяйств, также влияют на уровень продовольственной необеспеченности4. Это еще раз под-
тверждает тезис о том, что продовольственная небезопасность – это сложная и многогранная 
проблема, и она требует подхода, который перекрестно связывает несколько основных обсто-
ятельств из-за многофакторных движущих сил.

В настоящее время ФАО ООН рассчитывает уровень нехватки продовольствия сре-
ди населения стран мира на основе данных методологии Voice of Hunger (VoH) (Clapp et al. 
2021). На базе полученных оценок ФАО ООН на национальном уровне формирует выборку, 
включающую домохозяйства, и рассчитывает показатель продовольственной безопасности, 
который сравнивается с пороговым значением. Таким образом, получаются сопоставимые 
между странами оценки, которые в дальнейшем используются для мониторинга прогрес-
са в достижении цели устойчивого развития, которая формулируется следующим образом:  
«к 2030 году ликвидировать голод и убедиться, что у всех людей, в особенности бедных, а также 
оказавшихся в сложных ситуациях, включая детей, есть доступ к безопасной, питательной 
еде в достаточном количестве круглый год»5.

Исторически сложилось так, что в странах Африки к югу от Сахары наблюдался самый вы-
сокий дефицит продовольствия (55 % по данным 2017 года) и уровень голода (28 %), за ними  
следовали Латинская Америка и Карибский бассейн (32 % и 12 % соответственно),Юго-Вос-
точная и Южная Азия (30 % и 13 % соответственно) (Pakdaman & Geravandi 2019). Низкий уровень 
продовольственной безопасности снижает национальный доход и может привести к цикличе-
ским проблемам финансового и социального дисбаланса с существенным отставанием стран  
в течение длительных периодов времени. Таким образом, обеспечение продовольственной без-
опасности имеет решающее значение для сокращения голода и нищеты в мире в соответствии  
с целями устойчивого развития, тем самым улучшая общее благосостояние населения и произ-
водительность рабочей силы, а также сокращая социальную напряженность в обществе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ФАО ООН собирает данные о продовольствен-
ной безопасности через всемирный опрос от компании Gallup (GWP), который проводится 
ежегодно с 2006 года примерно в 150 странах, опрашивая национально репрезентативные вы-
борки из 1000 взрослых в каждой стране по ряду тем, включая семейную экономику, заня-
тость, развитие человеческого потенциала и благосостояние (State of the World’s Forests 2011). 
Модель измерения теории ответов на пункты, используемые для оценки данных и построения 
шкалы, представляет собой однопараметрическую логистическую модель регрессии, обычно 
известную как модель Раша (Verhelst & Glas 1995).

Многомерные панельные регрессии с фиксированными годовыми эффектами в рамках  
стран позволяют определить взаимосвязь межгодовой вариации внутри них, которая откло-
няется от глобальных изменений, общих для всех стран по отобранным годам. Связь между 
уровнем продовольственной безопасности (Yjt) и сопутствующими факторами (FSjt) для стра-
ны j в году t с фиксированными годовыми эффектами (δt) используя панельную структуру 
данных, можно определить по следующему уравнению регрессии:

2 Англ. Food and Agriculture Organization, FAO.
3 Покончить с голодом, добиться продовольственной безопасности и улучшения питания, а также содействовать 

устойчивому сельскому хозяйству // Организация Объединенных Наций : [официальный сайт], URL: https://unstats.un 
.org/sdgs/report/2020/goal-02/ (дата обращения: 14.03.2025).

4 Report of the World Food Summit // Food and agriculture organization of the united nations : [официальный сайт], URL: 
https://www.fao.org/4/w3548e/w3548e00.htm (дата обращения: 30.04.2025).

5 Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // Орга-
низация Объединенных Наций : [официальный сайт], URL: https://sdgs.un.org/2030agenda (дата обращения: 14.03.2025).
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Yjt = β0+ β1 FS1t + β2 FS2t + … + βn FSnt + δt + ε,                                       (1)

Фиксированные пространственные эффекты контролируют неизменные во времени ха-
рактеристики стран (например, географические факторы), которые объясняют устойчивые 
различия между ними, в то время как фиксированные временные эффекты контролируют 
изменяющиеся во времени факторы, общие для всех стран (например, глобальные макро- 
экономические циклы). 

С учетом этого регрессионная модель продовольственной безопасности должна вклю-
чать четыре основных блока показателей: 

– макроэкономические связи (сторона спроса); 
– сельскохозяйственные параллели (сторона предложения); 
– государственная политика; 
– связи с погодой и климатом.
Следующие ключевые макроэкономические показатели играют важную роль в объясне-

нии динамики продовольственной безопасности на глобальном и национальном уровнях:
– изменение средней стоимости продуктов питания;
– достаточность поставок продовольствия;
– зависимость от зарубежной продовольственной помощи;
– государственные расходы на сельскохозяйственные исследования и разработки;
– доступ к сельскохозяйственным технологиям;
– развитость логистики в агропромышленном комплексе;
– нестабильность сельскохозяйственного производства;
– потери продовольствия;
– доля импорта сельскохозяйственного сырья;
– доля сельского хозяйства в ВВП;
– текущий счет платежного баланса;
– занятость в сельском хозяйстве (смоделированная оценка Международной организа-

ции труда (далее – МОТ);
– соотношение занятости и численности населения (смоделированная оценка МОТ);
– доля прямых иностранных инвестиций;
– ВВП на душу населения по паритету покупательной способности; 
– импорт товаров и услуг;
– официальный обменный курс;
– доля населения в возрасте 0–14 лет; 
– доля сельского населения;
– размер общих резервов.
На основе ключевых параметров глобального индекса продовольственной безопасности 

(GFSI)6 был проведен многомерный регрессионный анализ, который позволил оценить уро-
вень продовольственной безопасности. Для этого все страны были поделены на три группы 
по критерию уровня доходов (ВВП на душу населения) и построены четыре уравнения регрес-
сия (таблица 1).

Как видно, статистически значимыми факторами, влияющими на уровень продоволь-
ственной безопасности стран, являются:

– нестабильность сельскохозяйственного производства – при прочих равных условиях 
увеличение волатильности сельскохозяйственного производства на 1 % снижает уровень про-
довольственной безопасности на 7,01 %;

– импорт сельскохозяйственного сырья – страны с высокой зависимостью от импор-
та продуктов питания и сельскохозяйственной продукции имеют более низкий уровень  
продовольственной безопасности;

– доля населения в возрасте 0–14 лет – в наиболее бедных странах, где остро стоит пробле-
ма голода, максимально высокий удельный вес детей в численности населения.

6 FAO Terminology Portal // Food and agriculture organization of the united nations : [официальный сайт], URL: https: 
//www.fao.org/faoterm/viewentry/en/?entryId=177179 (дата обращения: 30.04.2025).
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Результаты регрессионного анализа подтверждают многофакторность проблемы продо-
вольственной необеспеченности. Ключевые факторы ее решения различаются в зависимости 
от макроэкономических показателей страны, зависимости от импорта сельскохозяйствен-
ной продукции, климатических условий и глобальных цепочек на рынках продовольствия. 
Средний уровень показателя стран мира достиг умеренного значения в 2014 году, при этом 
критерий хронической нехватки продовольствия практически не изменился и составил 8,9 %.  
В результате пандемии COVID-19 в 2019 году недоедали почти 690 млн человек, что на 60 млн 
больше, чем в 2014 году (Gundersen et al. 2021), т. е. пандемия представляет дополнительную 
угрозу для продовольственных систем, косвенно снижая покупательную способность населе-
ния и возможности по его производству и распределению, что особенно влияет на наиболее 
уязвимые группы населения.

Таблица 1
Регрессионные модели оценки уровня продовольственной безопасности 

в разрезе стран

Table 1 
Regression models for assessing the level of food security in the context of countries

Показатели
Размер среднедушевого дохода в стране

Низкий Средний Высокий Средневзвешенное 
значение 

Доля стран с уровнем 
продовольственной 
безопасности 
ниже критического, % 77,4 48,2 19,9 58,4

Β-коэффициент 
(нестабильность 
сельскохозяйственного 
производства) – 0,1092** – 0,0674** – 0,0480*** 0,0701***

Β-коэффициент 
(импорт сельскохозяйственного 
сырья) 0,0167 0,0811** 0,1574*** 0,1193**

Β-коэффициент 
(доля населения 
в возрасте 0–14 лет) – 0,1724*** – 0,0591** – 0,0352* 0,0955**

Примечания: *** Коэффициент регрессии статистически значим на уровне α = 0,1.
Примечания: *** Коэффициент регрессии статистически значим на уровне α = 0,05.
Примечания: *** Коэффициент регрессии статистически значим на уровне α = 0,01.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФАО ООН7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Обеспечение продовольственной безопасности является глобальной 
проблемой, решение которой требует комплексного подхода. Рост геополитической напря-
женности и обострение торговых войн снизили уровень продовольственной безопасности  
во многих регионах мира. За последние три года наблюдаются следующие тенденции: 

– Россия в 2022 году испытывала перебои с поставками сырья и продуктов питания в ре-
зультате введения беспрецедентных санкций; 

7 Agricultural production statistics 2010–2023 // Food and agriculture organization of the united nations : [официальный 
сайт], URL: https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/agricultural-production-statistics-2010-2023 
/en (дата обращения: 30.04.2025).



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

60 № 1(1) / 2025EKONOMICHESKAYA BEZOPASNOST' ECONOMIC SECURITY 

– страны, зависящие от украинского и российского экспорта сельскохозяйственной про-
дукции, прежде всего, пшеницы и подсолнечника, начали испытывать дефицит в продуктах 
питания; 

– большинство стран мира получили шоковые потрясения от роста цен на многие продо-
вольственные товары. 

Рекордный рост цен на природный газ вынудили компании по производству удобрений 
сократить производство аммиака и мочевины по всему миру. Например, Европа сократила 
свое производство на 45 %, нехватка данных видов удобрений также вызвала негативные  
последствия для глобальных рынков сельскохозяйственных товаров. 

Исходя из этого, продовольственную безопасность необходимо изучать с точки зрения 
анализа глобальных взаимосвязей, а также оценки рисков поставщиков продукции, стран- 
потребителей, которые сильно зависят от импорта продовольствия и находятся в группе осо-
бого риска в случае возникновения сбоев в поставках товаров. Генерирование крупномасштаб-
ных экзогенных шоков часто приводит к эффекту домино, что подчеркивает высокую взаимос-
вязь мировых товарных рынков и выражается, прежде всего, в росте цен на товары заменители.  
Основной причиной этого является то, что в мире нет достаточных мощностей, чтобы покрыть 
дефицит в продуктах питания, вызванный глобальными сбоями из-за неурожая или полити-
ческих проблем. В результате наблюдается резкий рост цен на продовольствие, а также потеря 
доходов для стран-экспортеров и фермеров, что снижает уровень благосостояния населения.

Для создания устойчивой системы продовольственной безопасности необходимо более 
активно использовать передовые подходы в моделировании и предсказании угроз, основан-
ные на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. В отличие от эконо-
мических кризисов сложность нейтрализации угроз продовольственной безопасности обу-
словлена ее чувствительностью к внутренним (национальным), так и внешним (глобальным) 
источникам (Бракк 2023; Ревенко, Солдатенкова и Ревенко 2022):

– резкий рост цен на сельскохозяйственные ресурсы, такие как нефть или удобрения,  
могут нарушить баланс национальной и мировой продовольственной безопасности в целом; 

– риски, возникающие из-за изменений политики, связанных с импортом и экспортом 
биотоплива или кредитованием сельскохозяйственного сектора, могут угрожать продоволь-
ственной безопасности отдельных стран и регионов мира; 

– ухудшение двусторонних отношений и торговые войны между странами, играющими 
важную роль на глобальных рынках продуктов питания, а также политические конфликты 
обостряют проблемы продовольственной безопасности; 

– изменение климата увеличивает риски обеспечения продовольственной безопасно-
сти, которые распространяются на большинство рынков сельскохозяйственной продукции,  
что приводит к скачкообразному росту цен.

Ответственность за принятие решений в сфере обеспечения продовольственной безо-
пасности лежит на государстве, которое должно рассматривать решение данной проблемы 
как центральную составляющую экономической безопасности. При этом следует учитывать, 
что эффективная политика развития агропромышленного комплекса требует значительно-
го времени и долгосрочных инвестиций, чтобы оказать позитивное устойчивое воздействие. 
Очевидно, что наличие программ стратегического развития является необходимым усло-
вием для решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Это позволяет 
странам более эффективно противостоять возможным будущим шокам, таким как пандемия 
COVID-19 или рост геополитической напряженности. 

При повышении уровня производительности в сельскохозяйственном секторе основное 
внимание должно уделяться предоставлению всех необходимых ресурсов, начиная от нали-
чия доступных источников кредитования до каналов маркетинга и цифровых платформ для 
оказания консультационных услуг и оптимизации логистических каналов сбыта. 

В эпоху информационной экономики данные являются стратегическим активом, кото-
рые также важны для решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Ин-
формационные технологии активно используются для интеграции хозяйственных процессов 
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производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции. Это позволяет оптими-
зировать каналы производства и распределения продовольствия, что вместе с институци-
ональной поддержкой со стороны государства помогает предотвратить спекуляции, экс-
плуатацию потребителей и злоупотребления со стороны транснациональных корпораций  
во время шоковых событий. Особого внимания заслуживает разработка стратегических со-
вместных инициатив с исследовательскими центрами, международными организациями  
и инновационными стартапами в области пищевых технологий, так как это будет способ-
ствовать бесперебойному обмену технологиями и знаниями, что позволит повысить уровень 
продовольственной безопасности.
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Аннотация:
Введение. Разработка адекватной стратегии обеспечения продовольственной безопасности на мезоуровне ослож-
нена наличием множества факторов, нелинейно взаимодействующих друг с другом, а ускорение и трансформация 
экономических процессов вследствие цифровизации бизнес-процессов делают невозможным прогнозирование 
будущих трендов развития отечественного агропромышленного комплекса. Методы. В работе использованы 
методы сценарного и сравнительного анализа. Применение методов корреляционно-регрессионного анализа  
и прогнозирования позволило эмпирически определить числовые характеристики индикаторов стратегии обе-
спечения продовольственной безопасности. Результаты. Предложенный алгоритм разработки стратегии обе-
спечения продовольственной безопасности, основанный на использовании инструментов сценарного планирова-
ния, дал возможность определить ключевые направления продовольственной безопасности с учетом повышенной 
экзогенной волатильности.
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Abstract: 
Introduction. The development of an adequate strategy for ensuring food security at the meso-level is complicated by 
the presence of many factors interacting non-linearly with each other. Moreover, the speeding up and transformation 
of economic processes due to the digitalisation of business processes make it impossible to predict future trends in the 
development of the domestic agro-industrial complex. Methods. The research methodological basis was provided by the 
methods of scenario and comparative analysis. The use of the correlation and regression analysis as well as the method 
of forecasting made it possible to empirically determine the numerical characteristics of the indicators of the strategy 
of ensuring food security. Results. The proposed algorithm of food security strategy development, based on the use of 
scenario planning tools, enabled to determine the key areas of food security, considering the increased exogenous volatility.
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ВВЕДЕНИЕ Стратегические решения в значительной степени зависят от внешних 
шоковых воздействий, которые затрагивают внутреннюю структуру мезосистемы. Одним 
из примеров такой волатильности на отраслевом уровне являются сильные колебания цен 
на рынках сельскохозяйственной продукции, что влияет на приоритеты обеспечения про-
довольственной безопасности. Сокращение жизненного цикла продуктов питания и быстро 
меняющиеся технологии сельскохозяйственного производства также затрудняют принятие 
долгосрочных решений, так как усиливаются риски их реализации. В результате возрастает 
роль адаптивных инструментов и механизмов разработки стратегий долгосрочного развития, 
требования к которым следующие:

– учет нелинейного взаимодействия элементов системы друг с другом;
– использование моделей нелинейной динамики, учитывающих, что незначительные 

воздействия могут приводить к непропорциональным последствиям;
– учет перманентного изменения внешних условий, что усложняет использование 

ретроспективного анализа;
– существующие ограничения влияют на взаимодействие систем макро- и мезоуровней.
Сложность стратегического целеполагания при решении проблемы обеспечения продо-

вольственной безопасности также возникает вследствие того, что отраслевым комплексам 
приходится иметь дело с большим количеством измерений при разработке программ долго-
срочного развития или реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, связан-
ных развитием импортозамещающих производств. В результате сетевые эффекты, которые 
особенно явно проявляются на мезоуровне, еще больше увеличивают сложность разработки 
стратегии обеспечения продовольственной безопасности в силу следующих причин:

– существует более широкий спектр стейкхолдеров и заинтересованных сторон; 
– растет глобализация рынков сельскохозяйственной продукции; 
– увеличивается разнообразие базовых продуктов питания и технологий их производства; 
– возрастает информационная перегрузка.
Стимулирование устойчивого развития агропромышленного комплекса становится не-

тривиальной задачей, а разработка соответствующих стратегий должна опираться на исполь-
зование инструментов поливариантного прогнозирования и сценарного моделирования.

B Y
СС
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Идея стратегического планирования как конкретной 
задачи для развития отраслевого комплекса впервые возникла в 1950-х гг. Крупные американ-
ские и европейские компании начали разрабатывать стратегии для отдельных бизнес-под-
разделений и координировать эти стратегии друг с другом. Такие исследователи и практики,  
как И. Ансофф и Б. Хендерсон, оказали большое влияние на развитие данной сферы менед-
жмента. Именно в это время появились такие инструменты, как:

– сетевой анализ продукта/рынка;
– SWOT-анализ; 
– PEST-анализ;
– матрица BCG. 
Модель стратегического выбора И. Ансоффа начинается с прогнозирования тенденций  

и непредвиденных обстоятельств, далее происходит выявление потребностей компании  
и долгосрочных целей. Ансофф предлагает четыре основных варианта стратегических ходов 
(Ансофф 1989): 

– проникновение на рынок; 
– диверсификация; 
– разработка продукта; 
– разработка бренда. 
Каждый из вариантов позиционируется на карте продукт-рынок. Он предлагает сделать 

рост прогнозируемым, наблюдая за политическими и экономическими тенденциями, а также 
отраслевыми изменениями и производственными затратами.

SWOT-анализ (S – сильные стороны, W – слабые стороны, O – возможности, T – угрозы) – 
это способ взглянуть на стратегическое положение компании на рынке (Богомолова 2004).  
Его истоки лежат в работе экспертов по деловой политике в Гарвардской школе бизнеса и дру-
гих американских бизнес-школах с 1960-х гг. Утверждается, что хорошая стратегия означает 
обеспечение соответствия между внешней ситуацией, с которой сталкивается фирма (ее угро-
зами и возможностями), и ее собственными внутренними качествами или характеристиками 
(ее сильные и слабые стороны).

BCG-матрица помогает находить резервы роста в продуктовых линейках. Инструмент 
был разработан для Boston Consulting Group Б. Хендерсоном в 1960-х гг. (Штерн К. и Сток Дж. 
2007). Продукты картируются с точки зрения роста рынка и относительной доли рынка.  
На этой основе они классифицируются как «собаки», «дойные коровы», «звезды» или «во-
просительные знаки». Матрица BCG основана на двух идеях: «кривая жизненного цикла 
продукта» и «кривая обучения». Первая из них о том, что продукты проходят разные стадии  
от запуска до спада, вторая показывает связь между опытом и эффективностью: чем чаще вы-
полняется задача, тем ниже стоимость ее выполнения.

Анализ пяти сил Портера представляет собой инструмент разработки стратегии в рам-
ках конкурентной борьбы. Его аналитическая модель делает возможным проведение оцен-
ки характера конкуренции в отрасли. Он выделяет не только компании отрасли, но и четы-
ре дополнительных конкурентных силы: клиенты, поставщики, потенциальные участники  
и продукты-заменители. Соперничество, которое возникает в результате взаимодействия 
этих пяти сил, определяет структуру отрасли и формирует характер конкурентного взаимо-
действия в ней (Гурбик и Бортников 2024). Таким образом, они формируют привлекательность 
отрасли и ее долгосрочную прибыльность.

Как видно, во многих исследованиях изучается воздействие стратегического планиро-
вания на эффективность деятельности мезоуровневых систем. Однако остаются разногла-
сия относительно того, какие аспекты стратегического планирования положительно влияют  
на эффективность отраслевых комплексов, при этом не удалось найти четкой взаимосвязи 
между стратегическим планированием и ростом эффективности.

Рассмотренные подходы стратегического планирования имеют свои сильные сторо-
ны и частично используются и в настоящее время. Их основной недостаток связан с тем,  
что методология лежит в рамках детерминированного мировоззрения, и они работают только 
в относительно стабильных условиях, где влияние внешних факторов минимально. Кроме 
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того, ранние модели стратегического планирования пытались сформулировать единую иде-
альную стратегию (Chakravarti and Perlmutter 2023). В условиях, когда внешняя среда начала 
меняться быстрее, данные подходы практически не работают. Отсутствие макроэкономи-
ческой стабильности, волатильность обменного курса национальных валют, цифровизация 
экономического пространства и появление новых вызовов привело к тому, что традицион-
ное стратегическое планирование было заменено подходами, связанными с поливариантным 
прогнозированием.

Планирование сценариев является важной частью разработки долгосрочных стратегий 
в настоящее время. Анализируя многочисленные будущие события и способствуя стратеги-
ческому целеполаганию, данный инструментарий дает целостное понимание потенциальных 
будущих изменений.

Традиционные подходы к сценарному планированию имеют ряд недостатков, таких 
как сложность и медлительность (Derbyshire et al. 2023), поэтому планирование необходимо 
адаптировать, если подходы требуется интегрировать в современные модели стратегиче-
ского планирования. Модификация сценарного планирования должна быть стандартизи-
рована и базироваться на унифицированных инструментах. В результате основная стра-
тегия отраслевого развития дополняется рядом стратегических вариантов, полученных  
из различных сценариев. 

Планирование сценариев было впервые введено компанией Royal Dutch Shell в 1970-х гг. 
в дополнение к традиционным инструментам прогнозирования. С помощью этого подхода 
компания смогла отреагировать на нефтяной кризис 1973 года раньше и эффективнее, чем ее 
конкуренты (Kordova-Poso and Rouett 2023). Планирование сценариев – это метод разработки 
и анализа возможных будущих состояний и путей развития (Chermack 2005). Его цель за-
ключается не в том, чтобы точно предсказать будущее, а лучше понять логические пути, 
которые ведут к различным сценариям, и формировать комплексную стратегию (Spaniol 
and Rowland 2018). 

Предлагаемый в статье подход разработки стратегии обеспечения продовольственной 
безопасности, основанный на траектории устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса, базируется на шести этапах. 

Первый этап заключается в формулировке цели, что особенно важно, так как она задает 
рамки для всего анализа. На данном этапе также определяются соответствующие внутрен-
ние и внешние заинтересованные стороны. Выбор заинтересованных сторон должен быть 
максимально широким. 

Целью второго этапа является изучение точек зрения внутренних и внешних заинтересо-
ванных сторон и будущих отраслевых разработок. Создаются «ментальные модели» внутрен-
них заинтересованных сторон, особенно органов государственной власти. На данном эта-
пе также формируется полный список факторов, потенциально влияющих на долгосрочное 
развитие агропромышленного комплекса. Далее эти факторы оцениваются с точки зрения 
их потенциального влияния на результаты деятельности компании и степени их неопреде-
ленности, а также сравниваются точки зрения различных групп заинтересованных сторон.  
Это позволяет выявить любые «слепые пятна» и слабые сигналы, которые могут оказать зна-
чительное воздействие в будущем. Результатом второго этапа является фокусировка внима-
ния лиц, принимающих решение, на новых и ключевых тенденциях в агропромышленном 
комплексе (далее – АПК).

Третий этап структурирует и расставляет приоритеты факторов, определенных на пре-
дыдущем этапе, в качестве основы для выработки целевых индикаторов. Следует учитывать, 
что отдельные факторы будут оцениваться по-разному группами заинтересованных сторон 
(Tapinos 2012), поэтому уже на данном этапе необходимо согласовывать их интересы. На прак-
тике принято выделять от трех до семи критических неопределенностей по отраслям. 

На четвертом этапе разрабатываются конкретные сценарии развития отрасли, которые 
подробно описываются. В качестве основы используется матрица сценариев, формируемая  
по итогам третьего шага. Для каждого измерения сценария определяются два крайних значе-
ния, которые устанавливают границы для матрицы сценариев. При использовании матрицы 
сценариев происходит их конкретизация. Это делается в два подэтапа. На первом создается «диа-
грамма влияния», показывающая взаимосвязь причин и следствий, которые приводят к итоговым 
оценкам индикаторов. На втором происходит обеспечение согласованности между сценариями.
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На пятом этапе разрабатываются конкретные стратегии и варианты для каждого из четы-
рех сценариев. Элементы стратегии, которые не являются общими для всех сценариев, могут 
быть использованы для разработки стратегических вариантов и выявления специфики реа-
лизации каждого из них. В зависимости от состояния внешней среды некоторые из стратеги-
ческих вариантов должны быть осуществлены немедленно. Другие требуют крупномасштаб-
ных инвестиций, поэтому их реализация требует долгосрочного планирования. Увеличение 
количества доступных стратегических вариантов позволяет быстрее реагировать на измене-
ния внешней среды, так как они лучше справляются с вызовами, которые ставит все более 
динамичная, сложная и изменчивая среда.

Мониторинг является последним этапом. Его цель заключается в отслеживании развития 
событий в отрасли и возможности понять, нужны ли какие-либо корректировки стратегий. Его 
структура определяется выбранным набором индикаторов, оценка которых показывает, какой 
из сценариев наиболее вероятен. Для каждого индикатора в сценарии необходимо установить 
максимальный диапазон значений. Сравнение данных диапазонов с фактическими значения-
ми затем показывает, какой сценарий наиболее реален и даст максимальный результат.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Актуальность разработки стратегии обеспече-
ния продовольственной безопасности состоит в своевременном ответе на вызовы в предот-
вращении угроз функционирования аграрной отрасли в части недопущения деструктивных 
последствий их воздействия. К числу основных и наиболее острых следует отнести (Алтухов, 
Дрокин и Журавлев 2015; Прудиус 2023):

– низкий уровень инвестиционной активности в сельском хозяйстве и платежеспособного 
спроса населения на пищевую продукцию;

– недостаточный уровень развития инфраструктуры внутреннего продовольственного 
рынка, в том числе сокращения количества торговых объектов, реализующих продоволь-
ственные товары;

– наличие ценовых диспропорций на рынках пищевой продукции, сырья и ресурсов;
– замедление темпов структурно-технологической модернизации и инновационного 

развития сельского хозяйства;
– сокращение национальных генетических ресурсов животных и растений;
– дефицит квалифицированных кадров;
– различия в уровне жизни городского и сельского населения;
– неконкурентоспособность отечественных производителей по отдельным видам пище-

вой продукции на внутреннем рынке;
– ухудшение демографической ситуации в сельской местности и утраты преемственно-

сти уклада сельской жизни;
– низкий уровень энерговооруженности;
– недостаточное количество хранилищ для сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия;
– дисбаланс во внешней торговле.
Цель формируемой стратегии заключается в разработке мер, ориентированных на укре-

пление продовольственной безопасности в направлении повышения конкурентоспособности 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет развития импорто- 
замещающих производств.

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать задачи, среди которых следует 
выделить:

– устойчивое функционирование сельскохозяйственных организаций производителей 
для укрепления продовольственной независимости;

– формирование системы мониторинга продовольственной безопасности, включая блок 
анализа угроз экзо- и эндогенного генезиса;

– максимальное использование экспортного потенциала с учетом аграрной специали-
зации регионов и одновременном достижении самообеспечения государства отечественной 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием;
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– укрепление отечественных предприятий-производителей средств и предметов тру-
да для аграрного производства для обеспечения безопасности отрасли в случае эмбарго  
импортных аналогов;

– поддержка сферы НИОКР в области сельского хозяйства по различным направлениям 
аграрной науки.

Разрешение указанных проблем позволит:
– повысить экономическую устойчивость субъектов АПК;
– усилить экспортный потенциал в аграрной сфере; 
– увеличить долю самообеспечения отечественной сельскохозяйственной продукцией;
– устранить противоречие диспаритета стоимости средств производства и продукции 

аграрных предприятий; 
– укрепить позиции на рынке отечественных предприятий-производителей средств  

и предметов труда для аграрного производства для АПК.
В качестве основы решения поставленных нами задач безопасного развития отрасли  

может быть принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Не-
обходимо отметить четкую этапность разработанной стратегии, каждый период реализации 
имеет конкретные цели, задачи и инструменты воздействия.

Первый этап включает ряд общих мер:
– совершенствование системы мониторинга продовольственной безопасности для 

разработки своевременных корректирующих управленческих воздействий субъектами 
обеспечения;

– строительство оптово-распределительных центров закупки сельскохозяйственных 
товаров;

– расширение закупок продовольствия для государственных и муниципальных нужд;
– применение механизма внутренней продовольственной помощи малоимущим слоям 

населения;
– дальнейшее финансирование приоритетных проектов в сфере НИОКР отрасли;
– достижение соответствия динамике развития сельскохозяйственного производства 

и инфраструктуры розничной торговли;
– поддержка подготовки специалистов для сельского и рыбного хозяйства, пищевой  

и перерабатывающей промышленности.
В рамках второго этапа предполагается:
– внедрение новых технологий производства, переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия;
– рост числа торговых объектов по реализации продовольственных товаров, в том числе 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
– достижение баланса в развитии транспортно-логистической инфраструктуры АПК 

и сельскохозяйственного производства;
– улучшение инвестиционного климата в отрасли посредством инструментов государ-

ственного воздействия на процессы стимулирования отраслевой инвестиционной активности; 
– финансирование приоритетных направлений в АПК в рамках создания новых произ-

водственных мощностей, реконструкции и развития действующих производств по выпуску 
сельскохозяйственных средств и предметов труда;

– усиление преимуществ, получаемых от учета аграрной специализации каждого региона 
в процессе формирования продовольственной независимости страны;

– повышение эффективности использования экспортного потенциала отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В ходе реализации последнего третьего этапа будет осуществлено:
– стимулирование роста темпов расширенного воспроизводства аграрной сферы;
– максимальное вовлечение в концептуальные мероприятия передовых программ техни-

ческой и технологической модернизации по повышению производительности труда, энерго-
эффективности, ресурсосбережения в сельском и рыбном хозяйстве;

– укрепление стратегического партнерства России в рамках Евразийского экономиче-
ского союза;
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– восстановление экономических отношений в сфере агробизнеса на рынках Евразийского 
экономического союза;

– более устойчивое функционирование субъектов АПК по отношению к показателям на-
чала внедрения концептуальных мероприятий; 

– поддержка российских промышленных предприятий, производящих сельскохозяй-
ственную технику;

– учет вносимых оперативных корректировок в процесс реализации Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации.

Для составления среднесрочного прогноза обеспечения продовольственной безопасно-
сти был применен метод экстраполяции по модели временного тренда, в качестве послед-
него линейная и логарифмическая аппроксимирующие кривые, формирующие сценарные 
варианты развития (Новыш и Юрча 2021; Manikas, Ali and Sundarakani 2023; Bozsik et al. 2022). 
Полученные результативные значения индикаторов определяют экономико-математическую 
модель как адекватную.

Оба сценарных варианта имеют устойчивую положительную динамику, темпы которой 
различны. Для наглядности результатов прогнозирования продовольственной безопасности 
по показателям индикативной системы на конец периода в соответствии с результатами про-
гноза по оптимистичным и реалистичным сценариям авторами на основе массива данных 
научных источников была составлена таблица. В случае реализации оптимистичного сцена-
рия к концу прогнозного периода уровень рентабельности продукции повысится до 55,2 %. 
Единственный индикатор, который практически не растет, – это «Энергетические мощности 
в расчете на 100 га, л.с.», что связано со сложностью преодоления санкций.

Таблица 
Прогнозная динамика индикаторов продовольственной безопасности 

на макроэкономическом уровне
Table 

Forecast dynamics of food security indicators at the macroeconomic level

Индикаторы

Годы

2027 2029 2031

О* Р** О Р О Р

Рентабельность продукции, % 18,0 13,2 20,6 15,4 22,2 18,4

Производительность труда в АПК, тыс. руб./чел. 1 590 1 333 1 667 1 356 1 752 1 375

Урожайность зерновых культур, ц/га 33,5 32,1 36,2 34,9 38,7 35,3

Инвестиции на 100 га, тыс. руб. 415 345 431 352 452 361

Количество тракторов на 1000 га, шт. 5,9 5,4 5,8 5,3 5,7 5,2

Энергетические мощности в расчете на 100 га, л.с. 268 255 266 252 264 248

Число созданных рабочих мест, тыс. ед. 12 10,5 13 11 14 12

Примечания: *** Оптимистичный сценарий.
** Реалистичный сценарий.

Источник: рассчитано авторами на основе массива данных научных источников.

Совершенствование механизма обеспечения продовольственной безопасности посред-
ством реализации действенного инструментария государственного регулирования аграр-
ной сферы в условиях политики протекционизма и воздействия ответных санкций придаст  
импульс роста сельскохозяйственного производства и, как следствие, позволит существенно 
повысить уровень продовольственной независимости Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ В отличие от традиционных методов разработки стратегий, сценар-
ное планирование рассматривает различные возможные взгляды на будущее, тем самым обе-
спечивая основу для определения вариантов, которые предусматривают непредвиденные об-
стоятельства. Оно учитывает неопределенность и позволяет более эффективно определять  
внешние факторы, связанные со сложностью, волатильностью и изменениями при принятии 
стратегических решений. В свою очередь, это приводит к повышению скорости реагирования 
и адаптивности к изменениям рыночных условий.

Предложенный в статье подход позволяет интегрировать инструменты сценарного пла-
нирования в механизм стратегического целеполагания, а также способен разрешить про-
блемы, вызванные внешней неопределенностью при разработке программ долгосрочного 
развития. Шестиэтапный процесс разработки комплекса мер обеспечения устойчивого 
развития АПК с целью обеспечения продовольственной безопасности основан на тради-
ционных схемах сценарного планирования. Указанное позволяет органам государствен-
ной власти не только проводить селективный отбор наиболее оптимальных мер поддерж-
ки отечественных сельхозпроизводителей, но и оценивать средне и долгосрочный эффект 
от реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, особенно в сфере развития  
импортозамещающих производств. 

В качестве важных направлений обеспечения продовольственной безопасности в резуль-
тате проведения исследования следует выделить:

– модернизация логистической сети производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции за счет строительства оптово-распределительных центров;

– активизация внедрения цифровых инновационных технологий в растениеводстве и жи-
вотноводстве, основанных на инструментарии искусственного интеллекта и больших данных;

– стимулирование инвестиционной активности субъектом малого и среднего бизнеса 
в части локализации переработки сельскохозяйственного сырья;

– расширение рынков сбыта отечественных продуктов питания на глобальных рынках 
за счет наращивания экспортного потенциала ведущих агрохолдингов.
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Аннотация: 
Введение. Статья затрагивает вопросы экономической оценки уровня продовольственной безопасности Ставро-
польского края за период 2018–2022 годы. Актуальность исследования заключена в важности расчета и интерпре-
тации показателей физической, экономической доступности продовольствия, достаточности потребления продо-
вольствия и качества продуктов питания. По данным об экспорте и импорте основных продовольственных товаров 
определен региональный коэффициент покрытия импорта, а далее рассчитан интегральный коэффициент про-
довольственной безопасности региона. Данная оценка важна для разработки мер по обеспечению продоволь-
ственной безопасности, на основе оценок разрабатываются программы по поддержке уязвимых групп населения, 
по повышению транспортной доступности отдаленных регионов, по уменьшению дифференциальной разницы 
доходов населения. Базой для исследования послужила информационная система федеральной службы государ-
ственной статистики. Методы. Методологическую основу исследования составили способы количественной 
оценки коэффициентов продовольственной безопасности региона и интегрального уровня, позволившего сделать 
практические рекомендации по стабилизации уязвимых показателей, и снижению риска перехода региона в бо-
лее низкий критериальный уровень. Результаты. Результаты проведенного исследования подтверждают, что 
продовольственную безопасность региона необходимо исследовать во взаимосвязи с федеральными показателя-
ми, учитывать уровень коэффициента покрытия импорта экспортом, давать экономическое обоснование рискам 
ухудшения таких процессов, как снижение уровней благосостояния населения и покупательной способности, пе-
ресмотр структуры питания в сторону более сбалансированного подхода. 
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Abstract: 
Introduction. This article deals with the issues of economic assessment of the food security level of the Stavropol Territory 
for the period 2018-2022. The relevance of the study lies in the importance of calculating and interpreting indicators 
of physical and economic accessibility of food, sufficiency of food consumption and food quality. Based on the data on 
exports and imports of basic food products, the regional import coverage ratio has been determined, and subsequently, an 
integral food security index for the region has been calculated. This assessment is crucial for developing measures to ensure 
food security; based on these evaluations, programmes are formulated to support vulnerable population groups, improve 
transport accessibility in remote areas, and reduce income disparity among the population. The information system of 
the Federal State Statistics Service served as the basis for the research. Methods. The methodological framework of the 
study consisted of quantitative assessment methods for the food security coefficients of the region and the integral level, 
which allowed for practical recommendations to stabilise vulnerable indicators and reduce the risk of the region moving 
to a lower criterion level. Results. The results of the conducted research confirm that the food security of the region must 
be studied in relation to federal indicators, taking into account the import coverage ratio by exports, and providing an 
economic justification for the risks of worsening processes such as declining levels of population welfare and purchasing 
power, as well as revising the food structure towards a more balanced approach.
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ВВЕДЕНИЕ Продовольственная безопасность – один из элементов национальной без-
опасности государства. Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 
утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, являющаяся 
документом стратегического планирования, в котором отражены официальные взгляды на 
цели, задачи и основные направления государственной социально-экономической политики 
в области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации1.

Продовольственная безопасность – состояние, при котором все люди в каждый момент 
времени имеют физический и экономический доступ к безопасной пище, необходимой для 
активной и здоровой жизни. Продовольственная безопасность может быть измерена потре-
блением калорий на человека в день, доступных семейному бюджету. В целом цель показате-
лей и измерений продовольственной безопасности состоит в том, чтобы охватить некоторые 
или все основные компоненты продовольственной безопасности с точки зрения наличия,  
доступности и использования продовольствия (Скорев и Шевкунов 2023).

Основные проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности сле-
дующие: рост численности населения и бедности, углубление социально-экономического  
неравенства, экономические вызовы в развитии агропромышленного комплекса, истощение 
сельскохозяйственных земель, стихийные бедствия (наводнения, засуха и пр.) и др. Отме-
чено, в целом с 2019 года число недоедающих в мире увеличилось со 135 до 345 миллионов,  
а 50 миллионов людей из 45 стран – на грани голода. В 2022 году доля населения мира, страда-
ющего от хронического голода, составила около 9,2%, по сравнению с 7,9% в 2019 году (Цвет-
ков и Анищенко 2023).

1 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Россий-
ской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 (ред. от 10.03.2025) // Собрании законодательства Российской Федерации. 
2020. № 4. Ст. 345.
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21 сентября 2021 г. состоялось одно из важнейших мероприятий современности, посвя-
щенное перспективам продовольственного обеспечения населения Земли – «Продоволь-
ственный саммит – 2021», проведенный Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низацией (ФАО) ООН2. Основной вопрос, стоявший на повестке дня – можно ли накормить 
растущее население планеты полноценной пищей в достаточном количестве и не навредить 
при этом земной экосистеме (Ovchinnikov 2021; Ревенко, Солдатенко и Ревенко 2022).

Для оценки продовольственной безопасности используются индикативные показатели 
и их пороговые значения. Отклонение от этих значений свидетельствует о снижении уровня 
защищенности национальных интересов и требует принятия соответствующих мер.

К основным методам анализа можно отнести:
1. Интегральный индекс продовольственной безопасности. Позволяет проводить меж-

страновые сравнения по уровню обеспечения продовольственной безопасности.
2. Отношение предложения продовольствия на душу населения к среднефизиологиче-

ским нормам потребления. Показатель наличия продовольствия на национальном, феде-
ральном или региональном уровне.

3. Волатильность внутренних цен на продовольствие. Характеризует стабильность эко-
номической доступности продовольствия для разных слоев населения.

Оценка продовольственной безопасности региона применяется для ряда стратегических 
целей и задач:

– обоснования управленческих решений при проведении аграрной, продовольственной, 
социальной и экономической политики;

– оценки результативности мер по обеспечению продовольственной безопасности;
– прогнозирования и предотвращения угроз продовольственной безопасности за счет 

формирования стратегических запасов.
Проблема продовольственной безопасности региона стоит остро и нуждается во всесто-

роннем изучении. По нашему мнению, наилучшим образом для этого подойдет инструмен-
тарий статистики и смежных с ней дисциплин (эконометрика, многомерные статистические 
методы, математическая статистика и др.). Отсюда вытекает цель проводимого исследования, 
которая заключается в разработке пошаговой методики статистического исследования уров-
ня продовольственной безопасности федерального округа и конкретного региона в различ-
ных аспектах (Глазьев 2013; Патлань и Соколинская 2024).

Интенсификация сельского хозяйства является ключом к повышению продовольствен-
ной безопасности, питания и жизнестойкости. В то время как большинство подходов на-
правлены на повышение производительности с использованием улучшенных материалов, 
таких как удобрения, альтернативный, относительно малоизученный метод предполагает 
многосезонное земледелие - выращивание в течение нескольких периодов в году, что воз-
можно при таких условиях, как орошение или альтернативный доступ к воде (Li, Harou and 
Chakrabarti 2025).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Объектом исследования является Ставропольский край, 
с численностью населения 2,88 млн человек и площадью 66,2 тыс. км2. Край является одним 
из лидеров сельскохозяйственного производства в составе Северо-Кавказского федерального 
округа, благоприятный климат которого позволяет выращивать широкий ассортимент ово-
щей и бахчевых культур.

Информационной базой исследования послужили официальные данные Росстата3  
об экспорте и импорте (https://www.fedstat.ru/indicator/57844, https://www.fedstat.ru/indicator 
/57846), коэффициента бедности (https://www.fedstat.ru/indicator/59577), коэффициент Джинни4.  

2 Саммит по продовольственным системам (23 сентября 2021 г., Нью-Йорк) // Организация Объединенных Наций : 
[официальный сайт]. URL: https://www.un.org/ru/food-systems-summit (дата обращения: 21.05.2025).

3  Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) : Государственная статистика : 
[официальный сайт]. URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 21.05.2025).

4  Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) // Там же. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31165 
(дата обращения: 21.05.2025).
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Региональный состав Северо-Кавказского федерального округа представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Региональный состав Северо-Кавказского федерального округа

Figure 1 – Regional Composition of the North Caucasian federal district

Целью исследования является статистическая оценка уровня региональной продоволь-
ственной безопасности, в частности, по показателям (блокам оценки): 

– физической доступности продовольствия, 
– экономической доступности продовольствия, 
– достаточности потребления продовольствия, 
– степень региональной продовольственной безопасности5.  
Продовольственная безопасность региона является комплексной характеристикой, каж-

дый критерий которой может описан с помощью совокупности показателей, и для количе-
ственной оценки целесообразно воспользоваться процедурой интеграции совокупностей 
показателей, включающих: физическую и экономическую доступность, сбалансированность 
питания, качество и безопасность продовольствия, устойчивость продовольственной систе-
мы (Патлань и Соколинская 2024; Тарасова и др. 2022).

Обеспечение доступности продуктов питания для всех социальных групп, включая уяз-
вимые слои населения, становится приоритетом в условиях неопределенности. Это означа-
ет создание механизмов, которые позволят обеспечивать население продуктами питания по 
доступным ценам и в достаточном количестве, даже в непредсказуемых ситуациях. Важно, 
чтобы все слои населения имели равные возможности получать и потреблять разнообразные 
и питательные продукты, что способствует достижению пищевой безопасности и улучшению 
здоровья и благополучия общества. Продовольственная безопасности в условиях неопреде-
ленности приобретает особую важность: неопределенность может проявляться в различных 
формах, начиная от изменчивости климата и колебаний цен на продукты питания и заканчи-
вая геополитическими конфликтами, которые могут привести к нарушению поставок продо-
вольствия. В таких условиях необходимо разрабатывать теоретические подходы и стратегии, 
которые позволят обеспечить продовольственную безопасность, даже в самых нестабильных 
и не предсказуемых ситуациях (Дрындак 2023).

5 Экологическая и продовольственная безопасность : учебное пособие / Айзман Р. И., Герасёв А. Д., Иашвили М. Х., 
Петров С. В. Москва : ИНФРА-М, 2016. 242 с.
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Аналитический период исследования охватывает 2018–2022 гг.
Для оценки показателя физической доступности продовольствия были собраны дан-

ные по оборотам экспорта и импорта продовольствия Ставропольского края, и на этой базе 
в динамике рассчитан коэффициент покрытия импорта продовольствия. По выбранным для 
анализа основным продуктам питания (мясо, молоко, рыба, кондитерские изделия, масло 
растительное, сахар, мука и пр.) собраны фактические данные по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (далее – СКФО) и региона (Ставропольскому краю)6.  

Таблица 1
Среднегодовой абсолютный прирост и темпы роста 

показателей экспорта и импорта регионального продовольствия
Table 1

Average annual absolute increase and growth rates of export 
and import indicators of regional food

Наименование продукции

Экспорт продовольствия 
(среднегодовой)

Импорт продовольствия 
(среднегодовой)

Абсолютный 
прирост

Темп 
роста

Темп 
прироста

Абсолютный 
прирост

Темп 
роста

Темп 
прироста

Зерно злаковых и бобовых 
культур – 239 416,6 87,80 – 12,20 – 4 576,97 98,83 – 1,17

Масла растительные – 27 849,65 — – 100,00 – 18 405,76 116,73 16,73

Молоко и сливки сухие, 
сублимированные, 
в т. ч. цельные — — – 100,00 – 187,13 78,84 – 21,16

Мясо и мясо птицы, 
кроме субпродуктов 54 418,6 128,85 28,85 – 1 878,22 97,07 – 2,93

Сахар — — – 100,00 2 072,05 104,59 4,59

Рыба и продукты рыбные 
переработанные 
(без рыбных консервов) – 62,15 90,97 – 9,03 173,475 107,40 7,40

Мука – 42 980,78 — – 100,00 4 634,69 105,59 5,59

Кондитерские изделия – 48 363 97,33 – 2,67 – 1 194,46 95,05 – 4,95
Источник: разработано авторами на основе данных ЕМИСС7.

Из таблицы видно, что по злаковым и бобовым культурам среднегодовое снижение 
экспорта составило 239 416,6 тонн (или 12,2 %), при этом импорт сокращается меньшими ве-
личинами (на 4 576,9 тонн или 1,17 % годовых), по рыбе и рыбной продукции экспорт показал 
ежегодное снижение на 9,03 %, в то время как импорт вырос на 7,4 %.

Представим рассчитанные коэффициенты покрытия импорта на примере СКФО и реги-
она. Коэффициент покрытия импорта экспортом, показывающий торговую самообеспечен-
ность региона, определяется отношением величины экспорта к импорту (таблица 2).

Для расчета интегрального коэффициента продовольственной безопасности региона 
предварительно были охарактеризованы 6 индикаторов (Глазьев 2013): 

– коэффициент (или уровень) бедности (КБ);
– соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного 

минимума;
– коэффициент покупательной способности населения (КД);
– коэффициент Джинни (индекс концентрации доходов);
– коэффициент достаточности (калорийности) (КК);
– коэффициент количественной доступности продовольствия населению региона (КК.Д.).
6 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31165 (дата обращения: 21.05.2025). 
7 URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 21.05.2025).
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Таблица 2
Коэффициент покрытия импорта продовольствия в регионе

Table 2
Food import coverage ratio in the region

Показатель

Год

2018 2019 2020 2021 2022
ФО Р ФО Р ФО Р ФО Р ФО Р

Коэффициент покрытия 
импорта продовольствия 0,33 1,44 0,06 0,40 0,87 7,43 0,41 1,00 0,27 0,81

Соотношение 4,374 — 6,622 — 8,491 — 2,465 — 3,011 —

Примечания:  ФО – федеральный округ.
ФР – регион.

Источник: разработано авторами на основе данных ЕМИСС8.

Оценку показателей блока экономической доступности продовольствия представим 
ниже (таблица 3).

Таблица 3
Оценка индикаторов экономической доступности продовольствия 

на примере федерального округа и региона

Table 3
Assessment of economic accessibility indicators for food based on the example 

of the federal district and the region

Индикатор Территория
Годы Среднегодовой

2018 2019 2020 2021 2022
Абсолют. 
прирост

Темп 
роста Прирост

Коэффициент 
бедности 
(уровень 
бедности)

Округ 20,14 20,26 20,17 18,76 16,91 – 0,81 95,73 – 4,27

Регион 14,3 14,5 14,3 13,5 11,2 – 0,78 94,07 – 5,93

Соотношение 
среднедушевых 
денежных 
доходов 
населения 
с величиной 
прожиточного 
минимума  

Округ 225,7 222,64 214,54 224,7 229,2 0,87 100,38 0,38

Регион 262,7 256,8 237,87 249,3 240,3 – 5,61 97,79 – 2,21

Коэффициент 
покупательной 
способности 
доходов 
населения 
региона

Округ 0,0 044 0,0 045 0,0 047 0,0 044 0,0 044 — – 99,62 – 0,38

Регион 0,0 038 0,0 039 0,0 042 0,0 040 0,0 042 — 102,26 2,26

Коэффициент 
Джинни

Округ 0,414 0,412 0,406 0,409 0,398 — 99,02 – 0,98

Регион 0,374 0,367 0,345 0,346 0,342 – 0,01 97,79 – 2,21
Источник: разработано авторами на основе данных ЕМИСС9.

8 URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 21.05.2025).
9 Там же.
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Коэффициент Джинни как статистическая характеристика степени расслоения общества 
по доходам показал превосходство федерального показателя в среднем на 15,05 % над регио-
нальным уровнем, следовательно, в Ставропольском крае расслоение общества на богатых, 
среднего класса и бедных менее выражено. Коэффициент бедности также доказывает, что  
в регионе уровень бедности меньше общефедерального на 40,8 % в 2018 году и на 50,9 % 
в 2022 году. Ситуация со среднедушевыми доходами населения в отношении прожиточного 
минимума по Ставропольскому краю превышает федеральный в среднем на 11,78 %, однако  
в динамике сам региональный коэффициент снизился на 8,6 %.

Графически отобразим динамику уровней количественной доступности продовольствия 
и его достаточности / калорийности (рисунок 2).
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Коэффициент количественной доступности продовольствия населению региона (Кк.д.), 
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Коэффициент количественной доступности продовольствия населению региона (Кк.д.), 
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Коэффициент достаточности (калорийности), федеральный уровень
Коэффициент достаточности (калорийности), региональный уровень

Источник: разработано авторами на основе данных ЕМИСС 10.

Рисунок 2 – Динамика коэффициентов количественной доступности 
и достаточности продовольствия

Figure 2 – Dynamics of the quantitative accessibility and sufficiency coefficients of food

Расчет интегрального показателя уровня продовольственной безопасности региона про-
веден по представленной формуле (Ревенко, Солдатенко и Ревенко 2022): 

(1)

По нормативным границам, если интегральный коэффициент продовольственной безо-
пасности (далее – ИКПБ) < 0,5, это означает критический уровень продовольственной безопас-
ности; 0,5 ≤ ИКПБ < 0,7 – кризисный уровень; 0,7 ≤ ИКПБ < 0,9 – низкий уровень; 0,9 ≤ ИКПБ < 1 – 
нормальный уровень; и если ИКПБ ≥ 1 – высокий уровень продовольственной безопасности.

Методика С. Ю. Глазьева (Глазьев 2013) – подход к оценке экономической безопасности, 
разработанный для выявления угроз и улучшения воспроизводственного процесса (таблица 4). 

Система С. Ю. Глазьева включает систему индикаторов экономической безопасности 
(88 пороговых показателей), которые делятся на пять ключевых таблиц. Стоит отметить, что 
это довольно строгая методика оценки показателей продовольственной безопасности.

Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности имеет решающее значе-
ние для сокращения голода и нищеты в мире в соответствии с целями устойчивого развития, 

10 URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 21.05.2025).

Кпрод.б. =   4Р/ФО × 5Р/ФО × 6Р/ФО × 8Р/ФО × 9Р/ФО × 10Р/ФО ,
6√
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тем самым улучшая общее благосостояние населения и производительность рабочей силы,  
а также сокращая социальную напряженность в обществе (Тарасова и др. 2022).

Таблица 4
Вспомогательная информация по интерпретации 
уровня продовольственной безопасности региона 

(согласно методике С. Ю. Глазьева)

Table 4
Supplementary information on the interpretation of the food security level 

in the region according to the methodology of S. Yu. Glazyev

Уровень 
показателя Высокий Допустимый Низкий Недопустимый

Физическая доступность продовольствия

Коэффициент покрытия импорта 
продовольствия (КП) 1 0,75–0,99 0,3–0,75 ниже 0,3

Экономическая доступность продовольствия

Коэффициент бедности (КБ) 0 0–0,1 0,11–0,2 выше 0,2

Коэффициент покупательной 
способности доходов населения 
региона (КД) до 0,7 0,08–0,2 0,2–0,7 выше 0,7

Коэффициент концентрации 
доходов (КДж), (индекс Джинни) 0–0,1 0,11–0,3 0,31–0,5 выше 0,5

Достаточность потребления продовольствия

Коэффициент достаточности 
(калорийности) (КК) выше 3 050 2 150–3 050 1 520–2 150 ниже 1 520

Коэффициент структуры питания 
или Коэффициент количественной 
доступности продовольствия населе-
нию региона (КК.Д.) выше 0,0 (–15)–0,0 (– 30)–(– 15) ниже (– 30)

Источник: разработано авторами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Представим результаты аналитических расчетов 
ИКПБ Ставропольского края (таблица 5).

ИКПБ региона наибольший уровень показал в 2021 году (1,507), минимальное значение 
определено в 2022 году (1,252). Несмотря на это, по всей динамике уровень продовольственной 
безопасности Ставропольского края остается на высоком уровне.

Согласно данным вспомогательной таблицы для интерпретации рассчитанного инте-
грального коэффициента продовольственной безопасности Ставропольского края по методи-
ке С. Ю. Глазьева, представим показатели оценки критериев региональной продовольствен-
ной безопасности (таблица 6).

Распределение уровней критериев региональной продовольственной безопасности 
говорит о том, что коэффициенты покупательной способности доходов населения региона 
(Кд) и количественной доступности продовольствия (ККД) за период 2018–2022 гг. показали 
высокий уровень, коэффициент достаточности (калорийности, (КК) – допустимый уровень, 
коэффициент концентрации доходов (КДж) – низкий уровень, и коэффициент бедности (КБ) – 
недопустимый уровень (Криулина и Оганян 2023).
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Таблица 5
Динамика частных коэффициентов и расчет интегрального коэффициента 

экономической доступности и достаточности потребления

Table 5
Dynamics of private coefficients and calculation of the integral coefficient 

of economic accessibility and sufficiency of consumption
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2018 1,408 1,164 0,859 0,953 1,164 0,981 1,340

2019 1,397 1,153 0,867 1,123 0,752 0,979 1,437

2021 1,141 1,108 0,902 1,177 0,777 0,965 1,507

2021 1,389 1,109 0,901 1,182 0,867 0,990 1,252

2022 1,151 1,049 0,954 1,164 0,897 1,005 1,308
Источник: разработано авторами.

Таблица 6
Оценка критериев региональной продовольственной безопасности

Table 6
Assessment of regional food security criteria

Критерий Показатель
Показатели за год Уровень за год

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Физическая 
доступность КП 1,444 0,402 7,429 1,001 0,812 1 3 1 1 2
Экономическая 
доступность 

KБ 14,3 14,5 14,3 13,5 11,2 4 4 4 4 4

КД 0,0 038 0,0 039 0,0 042 0,0 040 0,0 042 1 1 1 1 1

КДж 0,374 0,367 0,345 0,346 0,342 3 3 3 3 3

Достаточность 
потребления 
продовольствия

КК 2 351,7 2 266,6 2 369,7 2 530,4 2 674,4 2 2 2 2 2

КК.Д. 1,108 1,110 1,089 1,119 1,162 1 1 1 1 1

Источник: разработано авторами.

По сумме баллов дается интерпретация уровня продовольственной безопасности для 
региона (таблица 7): 

– (0–14) – допустимый уровень продовольственной безопасности;
– (14–19) – низкий уровень продовольственной безопасности;
– (20–24) – недопустимый уровень продовольственной безопасности;
– (6–9) – высокий уровень продовольственной безопасности.
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Таблица 7
Темпы роста уровня региональной продовольственной безопасности

Table 7 
Growth rates of the level of regional food security

Наименование показателя
Год Абсолютное 

отклонение
Темп 

роста, %2018 2019 2020 2021 2022
Степень региональной 
продовольственной безопасности 
(СРПБ) 12 14 12 12 13 1 108,33

Физическая доступность 
продовольствия (сумма баллов) 1 3 1 1 2 1 200

Экономическая доступность 
продовольствия (сумма баллов) 8 8 8 8 8 8 100

Достаточность потребления 
продовольствия (сумма баллов) 3 3 3 3 3 0 100

Источник: разработано авторами.

Ставропольский край, согласно оценочной методике С. Ю. Глазьева, обладает допусти-
мым уровнем региональной продовольственной безопасности, но уже граничащим с низким 
уровнем. Согласно статистическим показателям, стоимость официального минимального на-
бора продуктов питания региона для трудоспособного населения в базисном 2018 году состав-
ляла 3 678,9 руб., в 2022 – 5 650,3 руб. (на 2,69 % выше федерального уровня), т. е. рост за 4 года 
составил 53,6 %.

За период 2018–2022 гг. в регионе зафиксирован значительный рост стоимости мини-
мального продуктового набора (на 53,6 %), опережающий инфляцию в СКФО (49,6 %). Сред-
недушевые доходы росли медленнее (118 % против 127 % в федеральном округе), что привело  
к снижению финансовой доступности продовольствия. Доля расходов на питание увеличи-
лась на 6 %, что указывает на снижение покупательной способности (таблица 8).

Таблица 8
Соотношение объема потребления в регионе и округе 

с рекомендованным объемами потребления
Table 8 

Ratio of consumption volume in the region and district 
to recommended consumption volumes

Наименование

Год

2018 2019 2020 2021 2022
ФО Р ФО Р ФО Р ФО Р ФО Р

Хлебные продукты 1,27 1,351 1,330 1,330 1,237 1,289 1,247 1,309 1,258 1,340

Картофель 0,99 0,789 ,978 0,744 0,978 0,744 0,978 0,767 1,000 0,811

Овощи и бахчевые 1,19 0,907 1,200 0,929 1,193 0,936 1,157 0,929 1,171 0,943

Фрукты свежие 0,63 0,460 0,660 0,480 0,650 0,460 0,690 0,500 1,710 0,530

Сахар 5,25 5,375 5,25 5,375 5,25 5,250 5,25 5,625 5,25 5,875

Мясопродукты 0,85 1,041 0,851 1,081 0,851 1,041 0,851 1,068 0,877 1,081

Молоко и молочные 
продукты в пересчете 
на молоко 0,72 0,602 0,73 0,609 0,74 0,599 0,745 0,612 0,758 0,630

Яйца 0,88 1,088 0,87 1,069 0,86 1,031 0,85 1,058 0,91 1,138

Масло растительное 1,13 1,542 1,117 1,533 1,117 1,550 1,083 1,517 1,117 1,567
Источник: разработано авторами.
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Потребление продуктов питания в регионе несбалансированное: превышение норм по 
хлебным продуктам (130 против 97 кг) при дефиците овощей (132 против 140 кг) и фруктов 
(53 против 100 кг); потребление молока и молочных продуктов в регионе не соответствует 
нормам. 

Междисциплинарный характер исследований в области изменения климата, продоволь-
ственной безопасности и общественного здравоохранения способствует сотрудничеству меж-
ду учеными со всего мира, что приводит к различным способам смягчения последствий изме-
нения климата для общественного здравоохранения. Европейские страны, такие как Велико-
британия, Австралия, Канада, Германия, Италия, Нидерланды и Испания, активно участвуют 
в исследованиях в этой области, руководствуясь опасениями по поводу устойчивого ведения 
сельского хозяйства и нарушения пищевых цепочек из-за изменения климата, которое стало 
международной проблемой (Ali et al. 2025). 

По мнению зарубежных ученых, важно изучать валидность и надежность Индекса благо-
состояния общества (CWI), оценивающего благополучие населения с точки зрения отдельно-
го человека, на основе независимых международных наборов данных (Forjaz et al. 2025).

В настоящее время ущерб экосистемам ограничивает устойчивое развитие, что усугубля-
ется дефицитом и высоким спросом на такие ресурсы, как вода, энергия и продовольствие. 
Прямая пропорция наблюдается между безопасностью связи «вода – энергия – продоволь-
ствие» и соответствующей экономической прибылью, в то время как оценка жизненного цик-
ла колеблется в зависимости от использования услуг. Результаты показывают удовлетворе-
ние спроса на воду, энергию и продовольствие, подчеркивая уязвимость продовольственного 
сектора относительно чистых целей путем включения нетрадиционных методов обеспечения 
здорового питания (Sánchez-Zarco and Ponce-Ortega 2023).

Практические рекомендации:
– контроль цен на социально значимые продукты питания;
– повышение доходов и покупательной способности населения;
– программы по пропаганде здорового питания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ От уровня развития экспортного потенциала агропромышленного 
комплекса зависит продовольственная безопасность страны, которая является одной из важ-
нейших составляющих национальной безопасности. Она требует внимания как на внутрен-
нем, так и на международном уровнях. Это состояние экономики страны, включая сельско-
хозяйственный сектор, при котором государство способно обеспечить население продоволь-
ствием, соответствующим здоровым стандартам питания, независимо от внешних и внутрен-
них условий и при сохранении государственного продовольственного резерва11. 

Таким образом, в результате проведенного в работе практического исследования можно 
сделать следующие выводы и рекомендации:

1. По критерию физической доступности продовольствия уровень коэффициента покры-
тия импорта (КП) демонстрирует относительную нестабильность: по такой продукции, как 
зерно, мясо и кондитерские изделия, регион сохраняет высокую самообеспеченность, однако 
зависимость от импорта растительных масел, сахара и сухого молока остается значительной. 

2. По критерию экономической доступности продовольствия в регионе наблюдается:
– уровень бедности населения Ставропольского края имеет тенденцию к снижению 

(на 21,7 %), однако, согласно системе С. Ю. Глазьева, уровень оценивается как недопустимый;
– коэффициент покупательной способности населения незначительно, но увеличился, 

среднегодовой прирост составил 2,26 %, по методике С. Ю. Глазьева оценивается как высокий;
– несмотря на рост доходов населения региона, коэффициент Джинни показывает высо-

кую степень дифференциации (расслоения) доходов населения как следствие сохраняющего-
ся социального неравенства (Акимова и др. 2023). 

Таким образом, по блоку экономической доступности продовольствия населению Став-
ропольского края, несмотря на позитивную динамику, особое внимание следует уделять наи-
более уязвимой категории граждан, особенно в условиях постоянно растущей инфляции.

11 Андреев В. С. Значение экспортного потенциала в развитии АПК страны // Экономические исследования и разра-
ботки : сетевой журнал. 2024. № 3. С. 173–179. http://edrj.ru/article/24-03-24.
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3. Критерий достаточности потребления определяет:
– калорийность потребляемых населением продуктов питания соответствует допусти-

мым нормам, однако она близка к нижней границе, что свидетельствует о несбансированно-
сти питания в целом;

– коэффициент количественной доступности продовольствия остается стабильным, од-
нако его значение ниже федеральных показателей, что требует глубокого анализа региональ-
ных особенностей распределения продуктов.

Суммируя вышесказанное, следует сказать, что, согласно интегральной оценке, степень 
продовольственной безопасности региона оценивается как допустимая, но с риском перехода 
на более низкий уровень из-за зависимости от импорта продовольствия и социальной диффе-
ренциации доходов населения. 
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ВВЕДЕНИЕ Финансовая сфера играет ключевую роль в экономической безопасности 
государства, обеспечивая стабильность и эффективность бюджетной и налоговой политики. 

В современных условиях в России сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, 
существующее экономико-правовое регулирование финансовых отношений не справляется 
с вызовами, связанными с экспоненциальным ростом цифровой экономики (общемировой 
тренд), с другой – наблюдается избыточное уголовное и административное регулирование. 
Данное противоречие создает комплексную проблему, от решения которой зависит экономи-
ческая безопасность страны.

Актуальность противодействия финансовым преступлениям определяется рядом 
ключевых факторов: 

– стабильность и развитие экономики, а также экономическая независимость страны на-
прямую зависят от финансовой системы (Решетов, Фунтикова и Дьячкова 2024); 
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– существующие меры по борьбе с финансовыми преступлениями недостаточно эффек-
тивны. Это связано с несовершенством законодательства,  аналитического инструментария, 
используемого контролирующими органами, не успевающего за развитием цифровой эконо-
мики, а также нехваткой квалифицированных специалистов (Хабибулин и др. 2024);

– инструменты и методы, используемые правоохранительными органами при расследо-
вании финансовых преступлений, требуют переоценки (Васюков и Старжинская 2024). 

 Традиционно к категории финансовых преступлений относят (Лапшин 2011): 
– преступления, посягающие на финансовые отношения по формированию бюджетных 

доходов, связанные с уплатой налогов, сборов и таможенных платежей, с незаконным оборо-
том акцизных и специальных марок, а также товаров и продукции, подлежащих маркировке; 

– преступления в сфере государственных расходов, включая кредитование и страхование; 
– преступления в сфере банковской деятельности и денежного обращения; 
– преступления в сфере валютного законодательства.
Вместе с тем цифровизация экономического пространства создает новые вызовы для 

борьбы с финансовыми преступлениями. Преступники активно используют новые он-
лайн-платформы и услуги, что делает способы совершения преступлений более изощренны-
ми и разнообразными. При этом, несмотря на технологический прогресс, основные мотивы  
и цели финансовых преступлений остаются неизменными.

Одновременно развитие новых финансовых технологий, получивших название «фин-
тех», в России кардинально изменило ландшафт финансовой системы, создав бесшовную 
связь между традиционным банковским обслуживанием и современными цифровыми  
решениями.

Тем не менее такое стремительное развитие технологий увеличило риски для всех субъ-
ектов финансовых отношений в части появления новых видов мошенничества. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Термин «финтех» (сокращение от «финансовые техно-
логии») обычно относится к набору финансовых услуг, предоставляемых с использованием 
инновационных технологий. Они объединяют несколько базовых цифровых технологий 
(Свиридов и Некрасова 2019): 

– блокчейн; 
– машинное обучение; 
– облачные вычисления и распределенный реестр; 
– искусственный интеллект. 
Таким образом, «финтех» можно рассматривать как текущую тенденцию, которую боль-

шинство компаний учитывают для улучшения своих бизнес-моделей и оптимизации опера-
ций за счет использования дополнительных вычислительных мощностей, активизации об-
мена информацией, снижения транзакционных издержек, что в конечном итоге позволяет 
им получить дополнительные конкурентные преимущества. По определению Банка между-
народных расчетов (BIS), «финтех – это технологически реализованные финансовые инно-
вации, которые могут привести к появлению новых бизнес-моделей, приложений, процессов 
или продуктов с соответствующим существенным влиянием на финансовые рынки и ин-
ституты, а также предоставление финансовых услуг»1.

В последние годы финтех-индустрия в России пережила значительный подъем, вызван-
ный реализацией на федеральном уровне концепции цифрового правительства, широким 
распространением мобильного интернета и ростом доходов населения (Эскиндаров и др. 
2018). Инновационные технологии, такие как мобильные кошельки, цифровые платежные 
системы, одноранговое кредитование и чат-боты, не только упростили финансовые транзак-
ции, но и расширили спектр инструментов, имеющихся в распоряжении мошенников. 

Коллаборации традиционных финансовых учреждений и финтех-стартапов практически 
полностью изменили экосистему услуг, сделав ее более доступной и адаптируемой к требова-
ниям физических и юридических лиц, пользующихся цифровыми технологиями. Однако, как 
отмечалось выше, технический прогресс увеличивает риски, связанные с ростом киберпре-
ступлений. Быстрая интеграция цифровых финансовых услуг открыла новые возможности 

1 Bank for International Settlements (website). Accessed April 18, 2025. https://www.bis.org/index.htm.
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для противоправной деятельности, включая кибермошенничества, незаконное присвоение 
личных данных, а также отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
ние терроризма. В связи с этим быстрый рост финтех-индустрии актуализировал проблему 
поиска баланса между инновациями и безопасностью. 

Истоки финтеха можно проследить до появления ранних компьютерных технологий  
в середине ХХ века, которые начали фундаментально преобразовывать методы обработки  
и управления финансовыми данными (Эскиндаров и др. 2018). В 1960–70-х гг. банки начали 
использовать мэйнфреймы для управления бухгалтерским учетом и клиентскими транзак-
циями, заложив основу цифровых финансовых технологий. Появление банкоматов в 1970-х гг.  
и компьютеризированных торговых платформ в 1980-х гг. стали следующими важными ве-
хами в развитии финтеха. В 1990-х гг. получил развитие интернет, что привело к появле-
нию онлайн-банкинга, позволив пользователям удаленно контролировать свои транзакции. 
Мобильный банкинг и соответствующие платежные решения были разработаны в нача-
ле 2000-х гг. и способствовали фундаментальному изменению того, как люди прибегают  
к финансовым услугам.

За последние 10 лет экспоненциальный рост финтеха обеспечивался в основном за счет 
прогресса в области искусственного интеллекта, технологии блокчейн и анализа больших 
данных. Как стартапы, так и традиционные банковские учреждения используют данные 
технологии для разработки передовых финансовых товаров и услуг, включая платформы 
кредитования P2P, робоэдвайзеров, криптовалютные биржи и приложения для мобильных 
платежей.

Таким образом, ключевые достижения финтеха, которые необходимо принимать во вни-
мание при решении проблемы противодействия финансовым преступлениям в контексте 
обеспечения экономической безопасности, заключаются в следующем:

– технологии искусственного интеллекта автоматизировали процессы и рутинные  
задачи, что значительно повысило производительность операций, минимизировало влияние 
человеческого фактора и позволило экспертам акцентировать внимание на более важных 
обязанностях;

– внедрение облачных вычислений значительно расширило временные и локальные воз-
можности для финансовых компаний, а также сократило их издержки доступа к финансовым 
данным, поддерживая удаленную работу и улучшая сотрудничество между учреждениями  
и их клиентами независимо от их местонахождения;

– передовые программные решения в области бухгалтерского учета обеспечивают опти-
мизацию процессов налогообложения, минимизацию ошибок и сокращение времени, необ-
ходимого для соблюдения нормативных требований, что способствует повышению точности 
и надежности финансовой отчетности;

– мобильные приложения, предназначенные для цифровых платежей, произвели рево-
люцию в способах взаимодействия компаний за счет ускорения обмена информацией и сни-
жения необходимости в осуществлении рутинных задач;

– технология блокчейн благодаря своей децентрализованной структуре позволила объе-
динить множество заинтересованных сторон в единую безопасную, прозрачную и неизменя-
емую базу данных. Это значительно ускорило мониторинг финансовых транзакций, снизило 
вероятность мошенничества и повысило доверие между участниками за счет обеспечения  
целостности данных.

С ростом цифровой экономики мошенники все чаще прибегают к классическим схемам 
Понци и другим финансовым аферам. 

Как пример можно привести следующие случаи совершения преступлений: 
– криптовалютная пирамида OneCoin (ущерб составил около 4 млрд долл.)2;

2  Co-Founder Of Multi-Billion-Dollar Cryptocurrency Pyramid Scheme «OneCoin» Pleads Guilty. n.d. “U.S. Department 
of Justice”, Washington (website). Accessed April 18, 2025. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multi-billion 
-dollar-cryptocurrency-pyramid-scheme-onecoin-pleads-guilty.
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– крипто-пирамида BitConnect (ущерб составил около 2 млрд долл.)3; 
– мошенническая криптосхема PlusToken (ущерб составил около 3 млрд долл.)4.
Злоумышленники привлекают средства под видом перспективных инвестиций (новая 

криптовалюта, платформа DeFi, майнинговая ферма, «инновационный» форекс-фонд) и обе-
щают стабильный высокий доход и выплаты за привлечение новых участников. Пока приток 
средств продолжается, схема выплачивает «доход» старым вкладчикам за счет новых, создавая 
иллюзию легитимности. Как только поток денег иссякает, организаторы скрываются с остат-
ком кассы. По мере роста курсов криптовалют в 2017 году и особенно в 2020–2021 гг. крипто-ин-
вестиционные мошенничества вышли на первое место в мире по объемам хищений.

Различные формы мошенничества с платежными инструментами, кредитами и банков-
скими транзакциями также трансформировались под влиянием технологий. Использование 
банковских карт остается одной из основных категорий мошенничества. В середине 2010-х гг.  
во всем мире наблюдалась волна компрометации платежных данных через взломы торговых 
сетей и установку скиммеров на банкоматы. Однако по мере внедрения чипованных карт 
(EMV) и токенизации платежей (“card-present”) фрод-операции стало использовать сложнее 
(Kovács and David 2016). С 2015 года на первый план вышли операции мошенничества без фи-
зического предъявления карты (CNP fraud), т. е. с использованием украденных в интернете 
личных данных. К 2022 году более 80 % всех убытков от карточного мошенничества прихо-
дилось на онлайн-транзакции (Bodker et al. 2022). Появилась целая подпольная экономика 
«дропов» – подставных лиц или адресов, на которые заказываются товары по украденным 
картам с целью их последующей перепродажи. В ответ были внедрены технологии 3D-Secure 
(дополнительная аутентификация покупателя), анализ поведенческих биометрических пара-
метров при платеже и системы ИИ-скоринга транзакций (позволяют в режиме реального вре-
мени принимать решение о подозрительности операций) (Martincevich, Črnjević and Klopotan 
2020). В результате в 2024 году наблюдалось снижение карточного онлайн-фрода, но в целом 
масштаб киберугроз в финтехе в мире не снижается (таблица 1). При этом по итогам 2024 года 
мошенники украли у российских граждан не менее 295 млрд рублей5.

Таблица 1 
Структура киберпреступлений в финансовой сфере в разрезе регионов мира в 2024 г. 

Table 1 
Structure of Cybercrime in the Financial Sector by Regions of the World in 2024

млрд долл.
billion USD

Вид преступления Америка Европа Азиатско-Тихоокеанский 
регион

Мошенничество с платежами 102,6 94 190,2

Мошенничество с кредитными картами 13,6 3,1 11,9

Кибермошенничество с использованием 
интернета 5 3,1 1,9

Мошенничество с трудоустройством 1,6 1,7 0,6

Мошенничество с авансовыми платежами 4,7 8,2 6,2

Мошенничество с выдачей себя 
за другого человека 1,6 1,4 3,8

Источник: рассчитано авторами по данным отчета о глобальных финансовых преступлениях6.

3 BitConnect Founder Indicted in Global $2.4 Billion Cryptocurrency Scheme. n.d. “U.S. Department of Justice”, Washington 
(website). Accessed April 18,  https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion 
-cryptocurrency-scheme.

4 The PlusToken Cryptocurrency Scheme: Architecture and Exposure. n.d. “Okta”, Las Vegas (website). Accessed April 18, 
2025. https://www.okta.com/identity-101/plus-token/ (дата обращения: 18.04.2025).

5 Сбербанк: по итогам 2024 года мошенники украли у россиян не менее 295 млрд руб. // Вести.Ру : [сетевое изда-
ние]. URL: https://www.vesti.ru/article/4537994 (дата обращения: 07.06.2025).

6 Global Financial Crime Report. n.d. “Nasdaq”, New York (website). Accessed April 18, 2025.  https://static.poder360.com 
.br/2024/03/relatorio-crimes-financeiros-nasdaq-2024.pdf.
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Особого внимания заслуживает мошенничество с личностями и кредитами (Synthetic 
Identity Fraud), которое в настоящее время является самым быстрорастущим видом престу-
плений в финансовом секторе экономики. Преступники комбинируют реальные и фальши-
вые данные (например, придумывают несуществующего человека, присваивая ему украденный 
номер социального страхования) и успешно проходят скоринг в банках, получая кредитные 
карты и займы и не возвращая их в дальнейшем (Richardson and Waldron 2019). Банки пытаются 
бороться с преступными схемами, внедряя более тщательную проверку новых клиентов, анализ 
цифровых следов (например, соответствие IP-адреса заявленному городу, проверка истории 
кредитного бюро и т. д.), однако данные случаи становятся все более частым явлением.

Особенности совершения и специфика противодействия наиболее распространенным 
видам финансовых киберпреступлений представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Специфика совершения и противодействия финансовым кибепреступлениям

Table 2
Specifics of Committing and Countering Financial Cybercrime

Схема Описание Противодействие
Фишинговые атаки Получение конфиденциальных 

данных или выполнение нужных 
мошеннику действий обманным путем. 

Используются электронная почта, 
письма, сайты-клоны, сообщения 

в мессенджерах 

Программы обучения 
сотрудников, почтовые 
фильтры, повышение 

финансовой грамотности 
населения

Мошенничество 
с банковскими картами

Компрометация платежных данных 
через взломы торговых сетей 

и установку скиммеров на банкоматы

Технология вроде 3D-Secure, 
анализ поведенческих 

биометрических параметров, 
системы AI-скоринга 

транзакций 

Мошенничество 
с личностью

Комбинирование реальных 
и фальшивых данных 

для прохождения скоринга в банках 
и получения кредитных карт 

и займов, которые не возвращаются

Особая проверка новых 
клиентов, анализ цифровых 
следов, проверка истории 

кредитного бюро 

Внутренние взломы 
банковских систем

Кража денежных средств 
или конфиденциальной 

информации инсайдерами 

Усиление требований 
безопасности 

к банкам-участникам 
со стороны SWIFT

Источник: составлено авторами на основе массива данных научных источников.

Технологическое противодействие финансовым киберпреступлениям в банках в основ-
ном сосредоточено в сфере мониторинга транзакций и реализации мер обеспечения кибер-
безопасности инфраструктуры.

С позиции комплаенса и регулятивных мер необходимо выделить следующее:
– политика KYC (Know Your Customer) – идентификация клиентов при открытии счетов, 

проверке документов и выяснении источников происхождения средств;
– ongoing monitoring – постоянный мониторинг активностей клиента на предмет  

аномальных транзакций;
– мониторинг транзакций – автоматизированные программные комплексы, которые ана-

лизируют операции клиентов в режиме реального времени или ретроспективно по заданным 
правилам и поведенческим паттернам;



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

91№ 1(1) / 2025 EKONOMICHESKAYA BEZOPASNOST' ECONOMIC SECURITY 

– защита собственных систем от взлома – многофакторная аутентификация для доступа 
к ERP-системам, шифрование данных; 

– сегментация сетей “Security Operations Center” (SOC) – центры мониторинга, отслежи-
вающие попытки вторжений, фишинговых атак и т. д.; 

– меры онлайн-защиты клиентов, связанные с внедрением токенизации карт, push- 
уведомлений о подозрительных логинах, лимитов на операции по умолчанию, инструментов 
анализа действий пользователя в интернет-банке;

– защита от инсайдеров и мошенничества сотрудников – системы отслеживания дей-
ствий персонала, разделение обязанностей, чтобы один сотрудник не мог самостоятельно 
провести операцию с высоким уровнем риска.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Одним из самых перспективных направлений 
в борьбе с финансовыми киберпреступлениями считается применение технологий больших 
данных и искусственного интеллекта. Компании финансового сектора начали активно вне-
дрять их для обнаружения и предотвращения мошенничества, т. к. указанные технологии 
способны анализировать практически любые объемы транзакций в режиме реального време-
ни, выявляя аномалии, а также обучаться на новых паттернах атак и предсказывать действия 
злоумышленников.

В глобальном масштабе банки достаточно активно используют ИИ-инструменты –  
от простых алгоритмов до нейросетей. Согласно исследованию Аль Досари и др., к 2024 году 
83 % банков во всем мире применяли машинное обучение для обнаружения финансовых пре-
ступлений, около 72 % – технологии обработки естественного языка (например, для анализа 
текстовых описаний операций), 67 % – методы глубокого обучения (AL-Dosari, Khalifa and 
Kucukvar 2022).

Банк HSBC совместно с компанией Google создал систему искусственного интеллекта под 
названием “Dynamic Risk Assessment” для мониторинга транзакций на предмет финансовых 
преступлений7, которая анализирует профили клиентов, связи между счетами, поведение  
в онлайн-банкинге и выдает динамическую оценку риска операций. JPMorgan Chase осущест-
вляет анализ содержания корпоративных переписок с целью выявления признаков попыток 
мошенничества, используя большие языковые модели (LLM)8. Mastercard в своей системе 
платежных систем применяет ИИ-алгоритм Decision Intelligence, который обрабатывает до  
1 триллиона точек данных, чтобы оценить вероятность того, что транзакция по карте является 
мошеннической. Данный инструмент учитывает максимально широкий спектр информации: 
от статистики по торговой точке и устройству, до времени суток и ретроспективного поведе-
ния держателя карты9. 

В рассмотренных технологиях критически важную роль играют большие данные, так как 
эффективность ИИ-алгоритмов зависит от количества и качества информации, необходимой 
для обучения (Sabharwal 2014; Савин и Мурзин 2024). Накопленные массивы транзакций по-
зволяют обучать LLM-модели, которые могут выявлять редкие и новые типы мошенничества. 
Например, модель “graph analytics” способна строить социальные графы транзакций с целью 
выявления сети счетов, через которые проходят денежные средства в рамках схем отмывания 
доходов, полученных преступным путем, несмотря на то, что каждая транзакция по отдельно-
сти не подает подозрительных сигналов (Marasi and Ferretti 2024). 

Большие данные также активно используются для поведенческого анализа. Системы 
мониторинга собирают тысячи параметров о действиях пользователей в мобильном банке 
(скорость набора текста, угол наклона телефона и пр.), что позволяет ИИ отличить реально-
го пользователя от бота или мошенника, который хоть и знает пароль, но ведет себя иначе. 

7   Harnessing the power of AI to fight financial crime. n.d. “HSBC”, UK (website). Accessed April 18, 2025. https://www.hsbc.
com/news-and-views/views/hsbc-views/harnessing-the-power-of-ai-to-fight-financial-crime#:~:text=Harnessing%20
the%20power%20of%20AI,HSBC%20as%20Dynamic%20Risk%20Assessment.

8 Fraudulent Email Examples. n.d. “JPMorgan”, New York (website). Accessed April 18, 2025. https://www.jpmorgan.com 
/disclosures/email.

9  Decision intelligence – Mastercard. n.d. “Mastercard”, New York (website). Accessed April 18, 2025. https://b2b 
.mastercard.com/ai-and-security-solutions/fraud-and-decisioning/decision-intelligence/.
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Подобные поведенческие биометрические решения позволяют пресекать фишинговые атаки, 
когда злоумышленники завладели учетными данными пользователя (таблица 3).

Таблица 3
Примеры использования искусственного интеллекта 
в противодействии финансовым киберпреступлениям

Table 3 
Examples of Using Artificial Intelligence in Countering Financial Cybercrimes

Инструменты Описание Примеры
ИИ-платформы 

для выявления AML/фрода
Мониторинг транзакций на предмет 

финансовых преступлений 
и динамическая оценка 

риска операций

Система ИИ “Dynamic Risk 
Assessment”, внедренная 

компаниями HSBC и Google 

LLM-модели анализа 
корпоративной почты

Анализ содержания корпоративных 
переписок и выявления признаков 

попыток мошенничества и фишинга 

Система email-alert, 
внедренная банком 

JPMorgan Chase

ИИ-система мониторинга 
транзакций

Оценивает вероятность того, 
что транзакция по карте 

является мошеннической

ИИ-алгоритм “Decision 
Intelligence”, используемый 

компанией Mastercard 
ИИ-модели 

графоаналитических связей
Построение социальных графов 

транзакций для выявления 
сети счетов, используемых 

для отмывания доходов

Система анализа больших 
данных “Graph analytics”

Источник: составлено авторами на основе (Gargano and Pauwels 2024; Santoso 2024).

Поскольку многие финансовые киберпреступления имеют транснациональный харак-
тер, ключевым элементом стратегии борьбы с ними является международное сотрудничество, 
когда финансовые институты и регуляторы разных стран объединяют усилия, чтобы совмест-
но пресекать мошенничества, отслеживать похищенные средства и привлекать виновных  
к ответственности.

Обмен данными о киберугрозах в рамках отраслевых организаций, таких как Financial 
Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), позволяют банкам в режиме ре-
ального времени делиться информацией о новых типах атак, индикаторах компрометации, 
подозрительных IP-адресах и т. д. Например, сообщение о появлении новых фишинговых 
компаний, нацеленное на клиентов интернет-банкинга, быстро распространяется, и другие 
банки могут заранее предупредить своих пользователей10. В результате заметно повышается 
скорость реакции на новые угрозы.

Взаимодействие в расследовании конкретных инцидентов особенно актуально для слу-
чаев отмывания доходов, полученных преступным путем, через сложные схемы, когда требу-
ется информация из источников в разных юрисдикциях. Для этого существуют fits – Financial 
Intelligence Units (FIU), объединенные в Эгмонтскую группу, через которую проходят все от-
четы о подозрительных счетах11. В результате такая координация помогает выявлять между-
народные преступные сети. Сетевая природа киберпреступлений в финансовой сфере пре-
допределяет важность сотрудничества не только банков и правоохранительных органов, но 
и криптобирж, аналитических и аудиторских фирм и т. д. Создаются международные коали-
ции по киберрасследованиям, например, Центральные банки G7 создали форум Cyber Expert 
Group, где обсуждаются сценарии реагирования на кибератаку, способную вызвать глобаль-
ный финансовый кризис.

10 Navigating Cyber 2024 : Annual Threat Review and Predictions. n.d. “FS-ISAC”, Reston (website). Accessed April 18, 2025. 
https://www.fsisac.com/navigatingcyber2024.

11 G7 Cyber Expert Group conducts cross-border coordination exercise in the financial sector. n.d. “European Central 
Bank”, Frankfurt am Main (website). Accessed April 18, 2025. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date 
/2024/html/ ssm.pr240423~0f5ed951ef.en.html.
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Однако различия в национальных законодательствах, особенно в сфере защиты персо-
нальных данных и финансовой тайны, создают препятствия для международного обмена ин-
формацией и затрудняют координацию между странами.

Финансовая тайна также ограничивает объемы информации, которые банк может рас-
крыть иностранным коллегам. Смягчение и устранение таких барьеров осуществляется в рам-
ках Financial Action Task Force (FATF), когда можно делиться информацией о клиентах, если 
это необходимо для предотвращения преступления. На международном уровне многие стра-
ны заключают двусторонние соглашения об обмене финансовой информацией.

В результате финансовые институты постепенно переходят от изолированного проти-
востояния киберугрозам к коллективной безопасности. Банки все чаще действуют консоли-
дированно через: 

– создание ассоциаций банкиров; 
– лоббирование создания общих центров данных о мошенничествах; 
– участие в международных операциях; 
– обмен лучшими практиками. 
Такой подход снижает привлекательность использования транснациональных преступ-

ных сетей, а также усложняет перевод финансовых средств в оффшорные юрисдикции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Существенным препятствием противодействия финансовым престу-
плениям в условиях цифровизации экономического пространства является постоянно меняю-
щийся характер киберугроз. Взаимосвязанность цифровых сетей предлагает выгодную среду 
для квалифицированных преступников, чтобы использовать слабые места финтеха. Растущая 
сложность фишинговых атак, шпионских программ и программ-вымогателей представляет 
серьезную угрозу как для потребителей, так и для финансовых учреждений. Из-за больших 
объемов конфиденциальных и финансовых данных, которыми они управляют, финтех-бизнес 
становится привлекательной целью для злоумышленников, желающих получить несанкцио-
нированный доступ к информации. 

Кроме того, стремительная скорость, с которой развиваются технологии, приводит  
к тому, что в законодательной базе появляются новые пробелы. Отсутствие комплексного 
нормативного правового регулирования, специально разработанного для финтех-сектора 
экономики, создает возможности для регулятивного арбитража и не позволяет предотвра-
щать финансовые преступления, используя проактивные или адаптивные стратегии. 

В Российской Федерации контролирующие и правоохранительные органы в настоящее 
время особое внимание уделяют цифровым платежным системам, платформам однорангового 
кредитования и деятельности по краудфандингу. Данные меры регулирования направлены на: 

– гарантирование защиты потребителей; 
– обеспечение безопасности данных; 
– достижение системной стабильности в финансовой отрасли. 
Кроме того, продвижение Центральным банком Российской Федерации технологии Еди-

ного платежного интерфейса (UPI) и принципа e-KYC (знай своего клиента) упростили про-
цесс подключения новых клиентов, повысив эффективность финансовых транзакций и укре-
пив протоколы безопасности. Введение «нормативных песочниц», которые обеспечивают ре-
гулируемую среду для финтех-бизнеса при внедрении новых решений, также демонстрирует 
прогрессивный подход российских органов власти в продвижении инноваций с одновремен-
ным соблюдением строгих правовых ограничений. 

Для минимизации рисков и угроз, связанных с преступлениями в финтех-индустрии, 
необходимо принять совместную стратегию, которая предполагает участие государственных 
структур, регулирующих органов, финансовых учреждений и специалистов по технологиям. 
Обмен информацией и сотрудничество способны помочь в создании эффективных контрмер 
для борьбы с возникающими опасностями. Более того, использование передовых технологий, 
таких как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, может повысить надеж-
ность финтех-платформ в борьбе с мошенническими операциями. 

Интеграция технологий обнаружения аномалий на основе ИИ может улучшить спо-
собность оперативно обнаруживать и предотвращать незаконные транзакции. Блокчейн,  
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характеризующийся распределенной и неизменной записью, обеспечивает прозрачность  
и прослеживаемость, что делает его мощным инструментом в борьбе с киберпреступления-
ми, гарантируя целостность финансовых транзакций. Кроме того, реализация образователь-
ных инициатив среди граждан и кампаний по повышению осведомленности может позволить 
пользователям выявлять и сообщать о возможных рисках, т. е. способствовать созданию со-
вместной защиты от фишинговых атак и прочих видов мошеннических операций. 

Быстрый переход России к цифровизации экономических отношений требует более тща-
тельного рассмотрения взаимозависимости между финансовыми технологиями и киберпре-
ступлениями. Несмотря на то, что достижения финтеха обеспечивают потенциал для эконо-
мического расширения прав и возможностей, крайне важно адекватно оценивать опасности, 
связанные с кибератаками и финансовыми преступлениями. Для обеспечения безопасности 
финансовой системы необходимо принять комплексную стратегию, которая будет включать 
в себя прозрачные нормативные рамки, передовые технические решения и совместные ини-
циативы государства и бизнеса, что позволит повысить эффективность функционирования 
экономической системы страны, а также уровень экономической безопасности.
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Abstract: 
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ВВЕДЕНИЕ Анализ экономической преступности имеет важное значение, прежде 
всего, с точки зрения принятия управленческих решений относительно эффективности мер 
противодействия. При этом в данном случае рассматриваются как превентивные меры, так  
и непосредственная борьба в части выявления и раскрытия преступлений. Можно рассмо-
треть меры в более широком плане и оценить влияние не только деятельности органов вну-
тренних дел, но в и целом государственной политики по противодействию экономическим 
преступлениям. Но так или иначе, именно данные об экономической преступности (количе-
стве выявленных преступлений, доле раскрытых преступлений, числе случаев привлечения 
к ответственности и т. п.) являются практически единственным источником информации, 
который будет свидетельствовать о результатах такого противодействия.

В то же время сама экономическая преступность имеет определенные особенности, 
вследствие чего специфичны и статистические данные о ней. Следовательно, анализ эконо-
мической преступности и интерпретация выводов, полученных в его ходе, должны учитывать 
эти особенности. Это может проявляться в грамотном и обоснованном применении методов 
экономико-статистического анализа. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью формирования точного  
инструментария для количественной оценки экономической преступности, которая пред-
ставляет собой скрытую, структурированную и быстро трансформирующуюся угрозу. Исполь-
зование математико-статистических методов без учета специфики таких правонарушений  
(их латентности, временной инерции, региональной гетерогенности и прочего) приводит  
к искажению данных и, как следствие, к принятию управленческих решений на основе непол-
ной картины. Это особенно критично в контексте экономической безопасности, где послед-
ствия таких ошибок могут проявляться в ослаблении институциональных основ, снижении 
деловой активности и подрыве инвестиционного климата.

Актуальность также подтверждается рядом стратегических документов. Так, в Стра-
тегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года прямо 
указывается на необходимость предупреждения и пресечения правонарушений, наносящих 
ущерб экономике, включая коррупционные и экономические преступления. Среди прямых 
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угроз экономической безопасности прямо указаны криминализация и коррупция в эконо-
мической сфере1. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации отмечается необхо-
димость мониторинга, оценки состояния информационной безопасности и прогнозирования 
угроз, а также обеспечение достоверности и целостности информации в различных сферах, 
включая экономическую2. Это прямо относится к теме исследования, поскольку подчеркива-
ет значимость корректной интерпретации статистических данных о преступности, особен-
но в условиях ее высокой латентности и потенциальной манипулятивности отчетности, ведь 
именно от точности таких оценок зависит адекватность выводов и принимаемых управленче-
ских решений.

Следовательно, исследование особенностей статистического анализа экономических 
преступлений приобретает не только научное, но и прикладное значение.

При этом сами статистические показатели экономической преступности в России не от-
ражают реального масштаба и структуры угрозы, поскольку формируются в условиях иска-
женной правоприменительной практики. Во-первых, на статистику влияет так называемая 
«палочная система», при которой от сотрудников органов внутренних дел ожидается выпол-
нение нормативов по раскрытию или регистрации. В условиях ограниченных ресурсов про-
стым делам придается значение приоритетных, тогда как сложные, структурированные эко-
номические схемы остаются без должного внимания. Обобщить данную причину искажения 
статистических данных об экономических преступлениях можно следующим образом: дан-
ные формируются правоохранительными органами и после по этим же данным происходит 
оценка эффективности их деятельности. По этой причине отдельные исследователи согла-
шаются с тем, что статистическая база об экономической преступности является достаточно 
валидной (Реутов и Зиновьев 2015).

Во-вторых, высокая латентность экономических преступлений – особенно коррупци-
онных, теневых финансовых операций, мошенничеств через аффилированные структуры – 
делает саму базу наблюдений неполной и выборочной, с чем также соглашаются отдельные 
исследователи (Молчанова 2023). Подавляющее большинство таких преступлений не реги-
стрируется вовсе, а часть из них даже не воспринимается как преступные действия, если обе 
стороны заинтересованы в их сокрытии.

В некоторых исследованиях также подчеркивается, что действующие формы учета стра-
дают от отсутствия единой системы терминов и методик, что ведет к различной трактовке 
результатов, а значит, к недостоверности сквозных индикаторов (Бессчасный 2025).

В результате обозначенных выше причин, официальная статистика экономической 
преступности оказывается не только усеченной, но и методологически слабой. Она не дает 
оснований для выводов о реальных тенденциях, динамике или масштабах экономической 
преступности, что делает невозможным использование таких данных в системах стратеги-
ческого прогнозирования и оценки угроз экономической безопасности.

Это не означает, что статистические данные следует полностью исключать из анализа. 
Напротив, несмотря на внутренние искажения, именно они остаются основным массивом на-
блюдений, на который можно опереться при системном исследовании экономической пре-
ступности. Однако использование этих данных требует критического подхода: необходимо 
учитывать характер их формирования, источники потенциальной предвзятости и те аспекты 
преступной активности, которые статистика принципиально не охватывает.

Далее мы рассмотрим, каким образом эти ограничения могут быть компенсированы или 
учтены в рамках статистического анализа. Это позволит, с одной стороны, использовать до-
ступные данные как эмпирическую базу, а с другой – не допустить методологической ошибки, 
заключающейся в прямой экстраполяции и некритичном восприятии статистических отче-
тов как нейтрального отражения реальности.

1  О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 
2017. № 20. Ст. 2902.

2 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7074.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

99№ 1(1) / 2025 EKONOMICHESKAYA BEZOPASNOST' ECONOMIC SECURITY 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ В рамках настоящего исследования в качестве теоретико- 
методологической базы рассмотрены основные подходы, применяемые в отечественной  
и зарубежной литературе для количественного анализа экономической преступности. Исполь-
зуемые методы варьируются от традиционного корреляционно-регрессионного анализа до 
более сложных динамических моделей и компонентного анализа. Особое внимание уделено 
тому, как исследователи интерпретируют данные с учетом (или без учета) временных лагов, 
сезонных колебаний и структурных искажений в официальной статистике.

Чаще всего в российской практике применяются корреляционно-регрессионные модели 
без учета временной структуры данных. Как правило, они опираются на данные Росстата3 
и МВД России и строят зависимости между уровнем преступности и социально-экономиче-
скими индикаторами: уровнем безработицы, инфляцией, доходами, обеспеченностью жи-
льем и др. Эти модели базируются на линейной регрессии и коэффициентах корреляции, 
что позволяет определить направление и силу влияния факторов. Однако, как показывают 
работы А. Ф. Халиковой и Е. Ю. Сапожниковой (Халикова и Сапожникова 2020), К. Н. Горпин-
ченко и др. (Горпинченко и др. 2023), такие модели редко включают отложенные эффекты 
и потому не учитывают динамическую инерцию преступной активности. Также в большин-
стве случаев отсутствует проверка автокорреляции или мультиколлинеарности, что снижает 
прогностическую ценность полученных уравнений.

В качестве альтернативы в ряде публикаций описаны попытки применения моделей вре-
менных рядов – авторегрессии и пространственно-временных структур. Несмотря на ред-
кость таких подходов в российской литературе, зарубежные авторы, в том числе Г. Л. Шусмит 
(Shoesmith 2013), подчеркивают их эффективность для прогнозирования уровня преступно-
сти с учетом автокорреляции, сезонности и межрегиональных взаимодействий. Отечествен-
ные исследования ограничены агрегированными данными (годовыми или квартальными), 
что сужает возможности применения полноценной лаговой структуры. Вместе с тем призна-
ется, что экономическая преступность демонстрирует сезонные и инерционные колебания, 
особенно в отдельных субъектах Российской Федерации.

Для повышения интерпретируемости моделей нередко применяется факторный анализ, 
позволяющий свести многомерные массивы социально-экономических переменных к устой-
чивым латентным факторам. Подобные подходы, использованные в исследованиях Горпин-
ченко (Горпинченко и др. 2023), Чернышова и Абовяна (Чернышов и Абовян 2022), направле-
ны на выделение укрупненных блоков влияния: экономической нестабильности, социальных 
рисков и т. п. Факторные модели часто используются в сочетании с регрессией, однако сами 
по себе они статичны и не отражают временной динамики. Тем не менее они дают ценную 
информацию об устойчивых детерминантах преступности.

Наконец, в отдельных работах применяются агрегированные индексы и пространствен-
ные методы визуализации – например, рейтинги криминогенности регионов и карты плот-
ности правонарушений. Хотя эти подходы полезны для оценки региональных различий, они, 
как правило, не учитывают причинно-следственные связи и ограничены дескриптивным 
уровнем анализа. Включение таких данных возможно лишь как вспомогательный компонент 
в рамках более строгой аналитической модели.

Таким образом, в качестве методологической базы данного исследования рассма-
триваются как классические экономико-статистические методы, так и потенциальные 
направления их усовершенствования – через введение лагов, учет латентности и верную 
интерпретацию результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Проведенный анализ показал, что часть стати-
стических моделей, применяемых в исследованиях экономической преступности, строится  
на данных, характеризующихся неполнотой и потенциальными искажениями. Это обу-
словлено как высокой латентностью самих правонарушений, так и спецификой формиро-
вания официальной отчетности. Подобные особенности ограничивают точность выводов  

3  Федеральная служба государственной статистики : [официальный сайт]. URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/?ref 
=toptrafficsites (дата обращения: 21.05.2025).
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и требуют учета контекстуальных факторов при интерпретации результатов. Ниже представ-
лены основные наблюдения, сделанные на основе изученных подходов.

В первую очередь отметим, что сами статистические методы иногда применяются  
с ошибками. 

Так, встречаются неточности при проведении корреляционно-регрессионного анализа, 
когда описывается влияние частного на целое. При исследовании влияния социально-эко-
номических факторов, влияющих на число экономических преступлений, одним из объяс-
няющих факторов выбрано число зарегистрированных преступлений по ст. 199 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Уклонение от уплаты налогов, сборов, под-
лежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате органи-
зацией – плательщиком страховых взносов»4 (Накова 2019). В данном случае объясняющий 
фактор по умолчанию входит в объясняемый, и оценка его влияния не имеет смысла.

Парный корреляционно-регрессионный анализ позволяет установить лишь статистиче-
скую взаимосвязь между двумя переменными, но не причинно-следственную связь. Корре-
ляция отражает степень и направление их совместного изменения, однако не дает оснований 
утверждать, что одна переменная вызывает изменения другой – оба показателя могут зависеть 
от третьего, неучтенного фактора. Простая линейная регрессия лишь формально описывает 
зависимость, но при отсутствии анализа эндогенности и скрытых переменных ее результаты 
не подтверждают наличие влияния в причинном смысле.

Так, иногда результаты корреляционно регрессионного анализа однозначно интер-
претируются как то, что «увеличение уровня безработицы приводит к росту имуществен-
ных преступлений» (Озерский 2023, 70). Подобные случаи встречаются нечасто и в основном  
в работах неэкономистов, но все же данный аспект заслуживает внимания.

Одной из методологических проблем, часто встречающихся в прикладных исследовани-
ях, является игнорирование мультиколлинеарности при построении множественных регрес-
сионных моделей. Это происходит тогда, когда в качестве объясняющих переменных выби-
раются тесно связанные социально-экономические показатели. В условиях мультиколлине-
арности оценки регрессионных коэффициентов становятся нестабильными, и чтобы этого 
избежать, необходима предварительная диагностика. Например, можно построить корреля-
ционную матрицу. В случае подтвержденной коллинеарности следует применять либо метод 
исключения переменных, либо метод главных компонент, позволяющий агрегировать корре-
лирующие показатели в устойчивые независимые факторы.

Так, в отдельных работах (Гарипов 2023) исследуется взаимосвязь между экономическими 
преступлениями и отдельными социально-экономическими факторами и строится регрес-
сионная модель. При этом в качестве объясняющих показателей взяты и уровень занятости,  
и уровень безработицы, которые, очевидно, имеют тесную обратную взаимосвязь.

Еще одной из распространенных методологических ошибок в эмпирических исследова-
ниях является использование корреляционно-регрессионного анализа к временным рядам, 
т. е. анализ проводится не за конкретный момент времени по разным объектам наблюдения 
(например, регионам), а по двум показателям, но за разные периоды. Когда оба анализируе-
мых показателя демонстрируют направленное изменение во времени (например, рост уровня 
инфляции и рост числа экономических преступлений), между ними непременно возникает 
высокая корреляция. Более того, проверки модели демонстрируют ее статистическую значи-
мость. Но в реальности данная модель отражает не причинную связь, а лишь совпадение трен-
дов. Такое явление известно как ложная корреляция.

Для устранения данной ошибки необходима проверка стационарности рядов и примене-
ния соответствующих тестов (например, Дики–Фуллера), о чем говорится, например, в иссле-
довании А. М. Терехова и соавторов (Терехов 2021, 95).

Еще одним из способов решения проблемы является проведение корреляционно-регрес-
сионного анализа не между абсолютными показателями временного ряда, а между их откло-
нениями. Подобный подход предлагался М. В. Богдановой и Л. С. Паршинцевой (Богданова 
и Паршинцева 2018). Например, при оценке влияния безработицы на уровень экономической 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 21.04.2025) // СЗ РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954.
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преступности можно в качестве переменных считать не процент безработных и число заре-
гистрированных преступлений, а темпы их прироста. В этом случае мы уже не говорим о том, 
что конкретному уровню безработицы соответствует конкретный уровень преступности – 
такая связь в реальности вряд ли будет наблюдаться. Мы говорим о том, что увеличение од-
ного показателя приводит к такому-то изменению другого (без привязки к его абсолютному 
значению). 

Можно пойти еще дальше и анализировать не просто темпы прироста, а темпы их из-
менения, т. е. задача сводится к нахождению производной второго порядка. С экономико- 
статистической точки зрения такой показатель может быть интерпретирован, например, 
так: изменение уровня безработицы  приводит к снижению скорости роста экономиче-
ской преступности.

Продолжая тему временных рядов, отметим, что при их анализе важно учитывать вре-
менные лаги. Например, при выявлении зависимости между двумя показателями сравнивать 
их со сдвигом на один или несколько периодов. Об этом неоднократно писали, например,  
А. А. Федотов (Федотов 2019) или С. И. Абрамян (Абрамян и Федотов 2022). Но иногда этот 
подход игнорируется, например, в работах А. Т. Вергазовой (Вергазова 2022). 

Учет временных лагов кажется обоснованным, ведь сложно представить ситуацию, когда 
факторы экономической преступности, особенно социально-экономические, влияют на нее 
моментально. Возвратимся к теме безработицы: по логике, человек, потерявший работу, вряд 
ли моментально станет преступником. А если учесть специфику выявления и регистрации са-
мого факта экономического преступления, очевидно, что уровень безработицы сегодня дол-
жен повлиять не на сегодняшнее количество экономических преступлений, а на их значение 
в будущем.

По этой причине применение временных лагов или хотя бы попытки их поиска видятся 
обязательной задачей при проведении анализа экономической преступности.

Кроме того, применение временных лагов позволяет получить целый ряд научных и при-
кладных результатов. Например, решает вышеназванную проблему о делении показателей на 
объясняемые и объясняющие. При получении статистически значимых результатов можно 
однозначно говорить о том, что показатели, которые мы рассматриваем за прошлые периоды, 
повлияли на показатели последующих.

Кроме того, нахождение самого временного лага полезно с точки зрения принятия управ-
ленческих решений в области противодействия экономическим преступлениям, а также 
оценки эффективности такого противодействия. В данном случае результатами, которые оце-
ниваются, должны быть те показатели, которые следуют за внедрением мер противодействия 
только после истечения периода, равного найденному временному лагу.

Указанные теоретические и методологические замечания особенно наглядны при пере-
ходе от анализа литературы к эмпирическим данным. В целях демонстрации возможностей  
и ограничений статистического анализа экономической преступности, далее будет рассмо-
трен конкретный временной ряд – число выявленных преступлений экономической направ-
ленности в Российской Федерации.

На его основе проведем разложение на компоненты, оценим наличие трендов и сезонных 
колебаний. 

Обратим внимание, что в качестве исследуемого показателя взяты не преступления  
в сфере экономической деятельности (перечень которых соответствует главе 22 УК РФ),  
а именно преступления экономической направленности. Данный перечень регламентиру-
ется соответствующим совместным указанием Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации5. Так, согласно указанию, 
отдельные преступления относятся к преступлениям экономической направленности без 
дополнительных условий, например, ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с недви-
жимым имуществом», ст. 2912 УК РФ «Мелкое взяточничество» и др. Отдельные преступле-
ния относятся к данному перечню в зависимости от дополнительных условий, отмеченных  

5 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при форми-
ровании статистической отчетности : указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 462/11, Министер-
ства внутренних дел. Российской Федерации№ 2 от 25 июня 2024 г. // ГАРАНТ.РУ : [сетевое издание]. URL: https://base.
garant.ru/409554119/ (дата обращения: 21.05.2025). Документ опубликован не был.
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в указании. Также заметим, что в связи с вышесказанным динамика числа выявленных пре-
ступлений экономической направленности может меняться не от реального уровня пре-
ступности, а лишь от принятия нового указания.

Путем применения метода скользящей и центрированной средней, а также расчета кор-
ректирующего коэффициента временной ряд был разложен на основные составляющие: 
трендовую, сезонную и остаточную (рисунок 1).

Источник: разработано авторами на основе массива данных ГИАЦ МВД России.

Рисунок 1 – Анализ временного ряда числа выявленных преступлений 
экономической направленности

Figure 1 – Time series analysis of the number of detected economic crimes

Уже первоначальные данные показывают явно выраженную сезонность рассматриваемо-
го показателя. Она подтверждается и рассчитанной сезонной компонентой (таблица 1).

Колебания показателя выявленных экономических преступлений оказываются не про-
сто регулярными, но и существенными по амплитуде. Это говорит о наличии выраженной по-
вторяющейся структуры, характерной не столько для самого феномена преступности, сколь-
ко для специфики его учета. В контексте экономических преступлений подобная динамика,  
как правило, не отражает реального числа совершенных деяний, поскольку последние имеют, 
как правило, длительный латентный период, сложную схему реализации и редко поддаются 
немедленному обнаружению.
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Таблица 1 
Сезонная компонента временного ряда числа выявленных 
преступлений экономической направленности по месяцам

Table 1
Seasonal component of the time series of the number of detected economic crimes by months

Месяц Сезонная компонента

Январь ..................................................................................................................... 4 650,18
Февраль ..................................................................................................................... 2 663,18
Март ..................................................................................................................... 3 846,772
Апрель ..................................................................................................................... 395,6 865
Май ..................................................................................................................... 519,3 844
Июнь ..................................................................................................................... 1 161,801
Июль ..................................................................................................................... - 1 764,22
Август  ..................................................................................................................... - 1 607,82
Сентябрь  ..................................................................................................................... - 697,272
Октябрь  ..................................................................................................................... - 2 242,94
Ноябрь  ..................................................................................................................... - 3 061,52
Декабрь  ..................................................................................................................... - 3 863,23

Такие колебания, как показывают результаты анализа (таблица 1), вряд ли связаны с дей-
ствительным сезонным характером совершения экономических преступлений. Скорее они 
отражают внутреннюю организацию деятельности правоохранительных органов, в частно-
сти – особенности отчетных периодов и механизмов ведомственного контроля. Несмотря 
на официальное упразднение так называемой «палочной системы», ее логика сохраняется  
в трансформированном виде. Теперь она реализуется через систему балльной оценки эффек-
тивности территориальных органов МВД России, установленную приказом МВД России от 
31 декабря 2013 г. № 10406. В этой системе показатели, в т. ч. количество выявленных престу-
плений, напрямую влияют на итоговую ведомственную оценку. Следовательно, мотивация 
сотрудников часто оказывается направлена не на качество работы, а на достижение опреде-
ленных численных результатов в нужное время.

Понимание методики балльной оценки позволяет интерпретировать найденные сезон-
ные колебания. Резкий рост числа выявленных преступлений в начале года вызван тем, что 
реально выявленные во второй половине года не регистрируются. Так, набрав необходимое 
число баллов за текущий год, оперативные сотрудники подразделений экономической без-
опасности и противодействия коррупции оттягивают направление материалов для возбуж-
дения уголовных дел на следующий год, чтобы уже в начале следующего года можно было 
получить новые показатели. Согласно приказу, оценка выводится не только ежегодно, но  
и ежеквартально, что вызывает некоторые скачки к концу квартала. Также налицо некоторое 
снижение показателей в июле и августе, традиционных месяцах отпуска.

Исходя из этого можно сделать вывод, что выявленная сезонная компонента никак  
не отражает реальной динамики числа совершаемых экономических преступлений и вызвана 
лишь организационными особенностями.

В то же время очищенная от сезонности трендовая компонента способна в некоторой 
мере описать динамику. Аппроксимация функции трендовой компоненты (T) позволила 
определить уравнение тренда:

    T = 7 326,03 + 104,68 × t - 5,3 541 × t2 + 0,063 710 × t3,   (1)

где t – порядковый номер периода.
6 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации 

: приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 (ред. от 13.02.2017) // ГАРАНТ.РУ : [сетевое издание]. URL: https://base.
garant.ru/70693384/ (дата обращения: 21.05.2025). Документ опубликован не был.
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При решении задачи спецификации выбрана полиномиальная функция третьего порядка, 
для которой коэффициент детерминации оказался наибольшим (0,93).

Полученное уравнение тренда в совокупности с сезонной составляющей позволяет про-
гнозировать количество выявляемых преступлений (рисунок 2).

фактические значения (2025);
прогноз SARIMA (май - декабрь 2025)

Источник: рассчитано авторами на основе массива данных ГИАЦ МФД России.

Рисунок 2 – Прогноз количества выявляемых преступлений 
экономической направленности на 2025 год

Figure 2 – Forecast of the number of detected economic crimes for 2025

Обратим внимание, что прогноз в целом повторяет ежегодную динамику. Наблюдаются 
следующие тенденции:

– общий тренд на снижение числа ежемесячно выявляемых преступлений в течение года;
– небольшой рост числа выявленных преступлений экономической направленности  

в конце второго и третьего квартала;
– самое низкое значение показателя наблюдается в декабре, что не противоречит общей 

динамике (так, в декабре 2020 года было выявлено 1 115 преступлений экономической направ-
ленности – число, сопоставимое с прогнозным).

Такое низкое значение связано с тем, что реально выявленные преступления в декабре 
направляются в следственные органы для возбуждения уголовного дела уже в январе. Это 
позволяет оперативно набрать необходимое количество баллов на следующий год, тогда как 
предельная полезность от регистрации их в декабре значительно меньше.

Таким образом, анализ представленного временного ряда позволил сделать следующие 
выводы: 

– число выявленных преступлений экономической направленности имеет ярко выра-
женную сезонность;

– официальная статистика не отражает реального количества совершаемых преступле-
ний экономической направленности.

Однако рассматриваемая ситуация с официальными статистическими данными объяс-
няется не только организационными аспектами. Большой вклад вносит и высокая степень 
латентности большинства преступлений экономической направленности. Так, Н. Ю. Изва-
рина оценивает латентность преступлений экономической направленности на уровне 90 % 
(Изварина, Шумилина и Кудовба 2020, 104).
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Для решения указанных проблем предлагается следующее:
1. Анализ статистических данных об экономической преступности следует проводить 

в разрезе дифференциации преступлений по степени их латентности. В частности, может 
быть выделена группа преступлений с относительно невысокой латентностью. К ней можно 
отнести, например, определенные формы мошенничества, фальшивомонетничество, контра-
банду. Несмотря на то, что и в этих случаях также не все преступления регистрируются, все 
же статистика по ним будет отражать общую динамику. Это связано с тем, что данные пре-
ступления сопровождаются наличием активного пострадавшего, а также обладают «внешним 
маркером» – зримым материальным следом преступления. 

2. По преступлениям с низкой степенью латентности анализ взаимосвязи числа выявлен-
ных преступлений с иными показателями, в т. ч. социально-экономическими, следует прово-
дить с учетом очищенной от сезонной компоненты трендовой составляющей.

3. Для преступлений с высокой латентностью официальная статистика не может быть ис-
пользована для установления взаимосвязей с социально-экономическими показателями, поэ-
тому в данном случае возможно применение альтернативных показателей, например индекса 
восприятия коррупции (Какутич, Побирченко и Шутаева 2023).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведенное исследование показало, что статистический анализ 
экономической преступности, несмотря на свою формальную доступность и математическую 
строгость, не может быть эффективным без учета особенностей самих данных. Высокая ла-
тентность, административные искажения отчетности, а также временная инерция правонару-
шений делают экономические преступления специфическим объектом анализа. Это требует 
от исследователя не только методологической осторожности, но и конструктивного подхода  
к выбору аналитического инструментария.

Отметим, что в рамках исследования выделены именно особенности проведения анали-
за, и авторы намеренно отказались от разработки универсальной методики анализа, посколь-
ку в каждом отдельном случае могут применяться различные комбинации указанных аспек-
тов, однако включение или не включение их в частную методику должно быть осознанным  
и обоснованным выбором исследователей.

Ключевыми особенностями статистического анализа в данной сфере являются: 
1) необходимость дифференциации преступлений по степени латентности; 
2) учет сезонных колебаний и очищение рядов от них перед дальнейшей обработкой; 
3) предварительное определение временной природы данных (являются ли они вре-

менным рядом), проведение тестов на стационарность и, при необходимости, преобразо-
вание рядов; 

4) применение методов, учитывающих временные лаги; 
5) принципиальное разграничение корреляции и причинности: выявленные статисти-

ческие связи не следует автоматически трактовать как причинно-следственные без соответ-
ствующего обоснования.

Результаты, полученные на основе анализа временного ряда выявленных экономических 
преступлений в России, позволяют говорить о том, что официальные показатели в значитель-
ной степени отражают особенности ведомственного контроля и логистики отчетности, а не 
реальную динамику преступной активности. Это подтверждается выраженной сезонной ком-
понентой, и объясняется сохраняющейся оценочной системой деятельности органов внутрен-
них дел. Таким образом, формирование выводов о результативности противодействия эконо-
мической преступности только на основании этих данных методологически некорректно.

Тем не менее полностью отказываться от использования статистики не следует. Напротив, 
при правильной обработке, включая применение корректирующих процедур и разбиение по 
группам латентности, можно получать полезные оценки и отслеживать общее направление 
изменений. В контексте обеспечения экономической безопасности страны такая аналитика 
играет важную роль в формировании обоснованной и устойчивой стратегии реагирования.
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