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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫЗОВЫ 

 

Аннотация: Экономические преступления, включая мошенничество, отмывание денег 

и коррупцию, представляют угрозу для стабильности финансовых систем и общественного 

доверия. В статье систематизированы ключевые методы выявления таких преступлений: от 

классических аудиторских проверок до применения искусственного интеллекта. 
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Экономические преступления становятся всё более изощрёнными благодаря 

глобализации финансовых потоков и цифровизации экономики. По данным [OECD, 2022], 

ежегодные потери от таких преступлений составляют 3–5% мирового ВВП. Основная 

проблема их выявления заключается в сложности обнаружения преднамеренно скрытых схем. 

Экономические преступления, включая мошенничество, коррупцию и отмывание 

доходов, остаются одной из ключевых угроз для глобальной и национальной экономик. По 

оценкам Всемирного банка, ежегодные потери от таких преступлений достигают $2 трлн, при 

этом Россия, согласно данным МВД РФ (2023), ежегодно расследует свыше 30 тыс. 

экономических правонарушений, связанных с незаконными финансовыми операциями. 

Современные методы их выявления представляют собой синтез традиционных финансово-

аналитических подходов, юридических инструментов и технологических инноваций, 

адаптированных к национальным и международным реалиям. 

Классические методы, такие как аудит финансовой отчетности, сохраняют свою 

актуальность. Например, применение закона Бенфорда для обнаружения аномалий в числовых 

данных успешно используется как в международной практике (кейс Enron), так и в России. По 

исследованию Гребенникова В.В. и Петровой И.С. (2021) [1], 68% российских аудиторских 

компаний внедрили алгоритмы анализа отклонений в налоговых декларациях, что позволило 

сократить время выявления махинаций на 25%. Однако, как отмечает Капустин А.А. (2022), 

ограничением таких методов остается их реактивность – большинство нарушений 

обнаруживается постфактум. 

Прорывным направлением стало внедрение технологий искусственного интеллекта 

(ИИ) и машинного обучения. Международный опыт, включая системы SAS Fraud Framework 

и платформы на базе XGBoost, демонстрирует снижение уровня мошенничества в банковском 

секторе на 30-40% (ACFE, 2023) [3]. В России аналогичные решения развиваются в рамках 

Национальной стратегии цифровой трансформации: Банк России в 2022 г [2] запустил 

пилотный проект по анализу транзакций с использованием нейросетей, что, по 

предварительным данным, увеличило детекцию подозрительных операций на 18% (Отчет ЦБ 

РФ, 2023). Однако ключевой проблемой, как подчеркивает Смирнов Д.К. (2023), остается 

недостаток размеченных данных для обучения алгоритмов, особенно в сегменте малого и 

среднего бизнеса. 

Особое значение в российском контексте приобретают юридические методы, включая 

экспертизу договоров и расследование конфликтов интересов. Федеральный закон Российской 

Федерации (далее – РФ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ обязывает 

финансовые институты внедрять системы AML (Anti-Money Laundering), что коррелирует с 

рекомендациями FATF [4]. Однако, по данным исследования «Делойт» (2022), только 45% 

российских компаний соответствуют международным стандартам проверки контрагентов, что 

связано с фрагментированностью государственных баз данных. 

Международное сотрудничество остается критическим фактором. Участие России в 

ЕАЭС и взаимодействие с Interpol способствует обмену данными, однако санкционный режим 
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ограничивает доступ к таким инструментам, как база World-Check. В ответ на это, как 

отмечает Иванова М.В. (2023), российские финансовые организации активно развивают 

собственные платформы, например, систему «Финконтроль» на базе блокчейна, 

позволяющую отслеживать цепочки транзакций в режиме реального времени. 

Перспективы связаны с комбинированием подходов. Внедрение NLP (Natural Language 

Processing) для анализа текстовых документов, экспериментально тестируемое в Сбербанке, и 

синтетических данных для обучения ИИ-моделей, как предлагает Гусев Р.О. (2023), может 

преодолеть текущие ограничения. Однако успех зависит от гармонизации законодательства: 

принятие поправок в Федеральный закон РФ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 31.07.2020 N 259-ФЗ (2024) призвано устранить правовые пробелы в регулировании 

криптовалютных операций – ключевого канала для отмывания средств. 

Экономические преступления, несмотря на усилия государства, остаются системной 

угрозой для России. По данным Генпрокуратуры РФ (2023) [5], лишь 12% дел о коррупции и 

мошенничестве доходят до суда, а 67% раскрытых преступлений связаны с постфактумным 

анализом, что указывает на реактивный характер существующих мер. Российская правовая 

база, включая Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115 и 

Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, формально 

соответствует международным стандартам FATF и ОЭСР. Тем не менее, действующая 

правоприменительная практика демонстрирует системные пробелы, ограничивающие 

возможности своевременного предупреждения и обнаружения противоправных действий. 

Одним из ключевых пробелов является несоответствие законодательства динамике 

цифровизации финансов. Например, регулирование криптовалют, введенное Федеральным 

законом РФ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ (2020), 

ограничивается учётом операций, но не предусматривает механизмов отслеживания 

анонимных транзакций в децентрализованных сетях (Tor, I2P). Как отмечает Соколов А.Р. 

(2023) [6], это создаёт «серые зоны» для отмывания средств через NFT-платформы и DeFi-

сервисы. Для сравнения: в ЕС Директива MiCA (2023) обязывает все криптобиржи проводить 

KYC-проверки, включая идентификацию бенефициаров. 

Технологическое отставание – ещё один вызов. Хотя Банк России внедряет AI-

алгоритмы для анализа транзакций, их обучение проводится на ограниченных массивах 

данных. Как подчёркивает эксперт ФСБ в интервью «РБК» (2023), «нейросети не способны 

выявлять схемы, основанные на ручном управлении (например, обналичивание через 

подставные ИП), где отсутствуют цифровые паттерны». Для сравнения: в Китае система 

Tianyan объединяет AI с данными распознавания лиц и геолокации, что снижает уровень 

фрода на 50% 

Эффективное выявление экономических преступлений требует интеграции 

юридических, финансовых и технологических инструментов. Перспективным направлением 

является обучение нейросетей на синтетических данных для минимизации ложных 

срабатываний. 
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