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Введение 

 

Изучение проблем, связанных с теневой экономической деятельно-

стью, занимает особое место в экономической науке. Это обусловлено, с 

одной стороны, масштабностью, с другой – неизмеримостью в полном 

объеме данного сектора экономики. 

В современных условиях нельзя выделить страну, которая бы не 

столкнулась с таким сложным явлением, как теневая экономика. По дан-

ным МВФ, масштабы теневого сектора в мировой экономике сравнимы с 

экономикой США, поэтому изучение этого явления привлекает все боль-

шее и большее внимание. 

На протяжении многих десятилетий теневую экономику отождеств-

ляли с отдельными видами экономической преступности. Между тем ис-

ключительно важно дать анализ ее экономической природы и рыночной 

специфики. Важно выявить, насколько совместимо функционирование те-

невого сектора с общими принципами работы рыночной системы. 

На наш взгляд, теневая экономика – это специфический объект ис-

следования для отечественной экономической науки, требующий особой 

методологии и методики анализа, учета всех принципов познания, сопос-

тавления и прогнозирования основных тенденций макроэкономической 

динамики. В учебном пособии мы попытались с экономических позиций 

обобщить различные точки зрения на сущность теневой экономики, ее 

структуру и формы проявления, раскрыть механизм функционирования и 

воспроизводства экономических отношений, деформирующих экономику. 

Вместе с тем мы попытались определить основные направления противо-

действия развитию теневых отношений как в экономике в целом, так и в 

экономике России в частности. С другой стороны, в учебном пособии так-

же отражены основные вопросы дисциплины «Теневая экономика», пред-

ставленные в примерной программе по специальности «Правоохранитель-

ная деятельность».  

При подготовке учебного пособия авторами работы преследовалась 

цель подготовить соответствующий учебный материал и научить будущих 

работников органов внутренних дел понимать закономерности эволюции 

этого сложного социально-экономического явления, выбирать правильную 

стратегию борьбы с нелегальной экономической деятельностью, различать 

ее криминальные виды.  

В условиях рыночной экономики большинство совершаемых пре-

ступлений имеет экономическую составляющую. Установление экономи-

ческих мотивов при выявлении и доказывании вышеназванных противо-

правных деяний для сотрудников правоохранительных органов представ-

ляет наибольшие трудности. В связи с этим роль дисциплины «Теневая 

экономика» и нашего учебного пособия в подготовке специалистов для ор-

ганов внутренних дел существенно актуализируется. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ  

«ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

§ 1. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику 

Среди исследователей теневой экономики не существует единого 

общепринятого определения данного понятия. Самих названий экономиче-

ского явления, под которым понимается теневая экономика, в зависимости 

от подходов к определению ее сущности, существует больше десятка – это 

и «скрытая экономика», и «неформальная», и «нелегальная», и «подполь-

ная», и т. д.   

Сегодня влияние теневых отношений во многих странах, в том числе 

и в России, настолько велико, что представляет опасность для экономиче-

ской безопасности и суверенитета государств в целом и совершенно оче-

видна необходимость их подробного анализа. 

В зарубежной экономической литературе упоминания о таком явле-

нии, как теневая экономика, появились в 30-х годах ХХ века. Однако серь-

езные работы в этой области исследования появились только во второй по-

ловине 70-х годов прошлого столетия. Среди них выделяется и наиболее 

часто упоминается вышедшая в США в 1977 году работа исследователя   

П. Гутманна «Подпольная экономика». 

Столь значительный промежуток между появлением и серьезным 

отношением к теневой экономической деятельности объясняется западны-

ми учеными рядом причин:  

- сосредоточением внимания ученых на анализе отдельных видов 

традиционной экономической преступности (мошенничество, кражи, раз-

бои, «беловоротничковая преступность» и т. д.); 

- латентностью теневой экономики;  

- слабым реагированием общества на проявления теневой экономи-

ческой деятельности, так как многие правонарушения и преступления, к 

примеру, совершаемые в окружающей среде, приводившие к большим не-

гативным явлениям, не воспринимались как уголовно наказуемые. 

Как показывает мировая практика, теневые формы хозяйственной 

деятельности во многом инсценируются под воздействием глубоких и дли-

тельных экономических кризисов. Показателен в этом отношении сырье-

вой кризис, охвативший в середине 70-х годов экономику ведущих запад-

ных государств, приведший к снижению темпов роста официального сек-

тора экономики и подъему производства в нелегальной экономике. К это-

му периоду относится и начало научных исследований данных явлений. 

Исследование, проведенное в те годы (1980 г.) в Норвегии, установило, что 

26 % жителей страны пользовались услугами лиц, работающих в теневой 

экономике, а 37 % были связаны с ней либо в роли продавцов, либо в роли 

покупателей.            
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В последующие годы обсуждение проблем, связанных с теневой 

экономикой приобрело регулярный характер и вышло на международный 

уровень. 

Так, в 1983 году в г. Белефелде (Германия) была проведена первая 

международная конференция по теневой экономике. На ней было обсуж-

дено около 40 докладов по проблемам изучения теневой экономики и 

борьбы с нею. На конференции была предпринята попытка выработать 

единое определение этого явления и состав его компонентов. Однако 

единства мнений по данным вопросам достигнуть так и не удалось.  
В 1991 г. в Женеве (Швейцария) прошла конференция европейских 

статистиков, посвященная скрытой и неформальной экономике. По ее ма-

териалам опубликовано специальное руководство по статистике теневой 

экономики в странах с рыночной системой хозяйствования.  

В мае 1996 г. на совместном заседании ЕЭК ООН (Евростат) ОЭСР 

по национальным счетам среди других вопросов была рассмотрена про-

блема оценки масштабов теневой экономики. В Евростате была создана 

специальная рабочая группа по вопросам скрытой экономики. 

Использование термина ««теневая экономика» в отечественной на-

учной литературе связано с попыткой проанализировать всплеск «теневой» 

хозяйственной деятельности в 1960-е гг., и в особенности после введения 

УК РСФСР в 1961 году. Связано это было с тем, что в нем имелись статьи, 

относящиеся к уголовно наказуемой теневой экономической деятельности, 

весьма актуальные к тому времени и которые сегодня выглядят экзотич-

ными.  

В частности, статья 209 УК РСФСР предусматривала наказание за 

«ведение иного паразитического образа жизни». Под это определение под-

падали случаи, «когда лицо уклоняется от общественно полезного труда и 

проживает на нетрудовые доходы более четырех месяцев подряд или в 

общей сложности в течение года». Так называемым тунеядцам грозил тю-

ремный срок или исправительные работы сроком до четырех лет. При этом 

под «общественно полезным трудом» понималась исключительно работа в 

санкционированной государством форме.  В настоящее время к тунеядцам 

можно было бы отнести значительную часть трудоспособного населения 

страны, работающего на себя, но не официально, например самозанятых, 

шабашников, репетиторов и т. п.  

Статья 154 УК РСФСР касалась и спекулянтов. Спекуляцией назы-

вали «скупку и перепродажу товаров или иных предметов с целью нажи-

вы». Спекулянтов карали лишением свободы от двух до семи лет с конфи-

скацией имущества. Сегодня многим даже и понять сложно, в чем тут за-

ключается состав преступления, поскольку все вещевые рынки заполнены 

этими самыми «спекулянтами». 

Гнать самогон без цели сбыта в наши дни не запрещено. При совет-

ской власти это занятие было чревато крупными неприятностями. Статья 
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158 УК РСФСР за изготовление и хранение без цели сбыта самогона или 

самогонного аппарата грозила исправительными работами до шести меся-

цев или штрафом до 100 рублей. Если речь шла об изготовлении самогона 

с целью сбыта, то можно было получить срок лишения свободы до трех 

лет или штраф до 300 рублей. 

Согласно статье 88 УК РСФСР нарушение правил о валютных опера-

циях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами 

грозили людям лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфи-

скацией имущества или без конфискации, с  обязательной конфискацией 

валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти 

лет или без ссылки. Спекуляция валютными ценностями или ценными бу-

магами в виде промысла или в крупных размерах, а равно нарушение пра-

вил о валютных операциях лицом, ранее осужденным по части пер-

вой настоящей статьи, могли привести к лишению свободы на срок от пяти 

до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от 

двух до пяти лет или без ссылки, или смертной казнью с конфискацией 

имущества. 

К 60-м годам ХХ века относятся и первые эпизодические попытки 

проанализировать явление, которое в настоящее время называется теневой 

экономикой. В те годы была сформулирована и распространена точка зре-

ния, согласно которой именно в этот период зародились и стали набирать 

силу теневые экономические процессы. 

 Из-за отсутствия в тот период преимущественно по политическим 

соображениям объективной оценки существующих реалий были сделаны 

две принципиальные ошибки. Во-первых, появление термина «теневая 

экономика» было воспринято как появление самого явления, что, как вы-

яснилось, не соответствовало действительности. Во-вторых, утверждения о 

том, что «сталинский социализм» избежал коррупции, взяточничества и 

хищений, а «хрущевский» – нет, дезориентировали исследователей, усмот-

ревших причину теневой экономики в отсутствии должного контроля, обу-

словленного демократическим постсталинским политическим режимом.  

Следующий период проявления общественного интереса к проблеме 

теневой экономики в России относится к началу 70-х гг., когда среди эко-

номистов укрепилась точка зрения, что причиной существования теневых 

экономических процессов является несовершенство хозяйственного меха-

низма. В качестве основного средства противодействия предлагалась 

трансформация реальной экономической системы в «многосекторную, 

внутренне самостоятельную, социальную экономику». Тем самым предпо-

лагалось обеспечить перевод социализма на новую ступень развития.  

В целом теневая экономика на данном этапе не рассматривалась как 

самостоятельное экономическое явление, реально существующее в дейст-

вительности. Напротив, считалось, что бесконтрольные экономические 

http://zolotodb.ru/articles/mining/fine/416/
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процессы – это казус системы, случайность, проявившаяся в результате не-

совершенства хозяйственного механизма. 

В СССР до 80-х годов культивировалось убеждение, что при социа-

лизме такого явления, как теневая экономика, нет. Для отечественных уче-

ных – экономистов, юристов, социологов, политологов – исследования в 

области теневой экономики длительное время были закрыты, поскольку 

относились к компетенции правоохранительных органов. В специальных 

исследованиях констатировалось, что в советской экономике имеются от-

дельные негативные явления, но наличие параллельной теневой экономики 

отрицалось. Таковы были идеологические установки. 

К середине 80-х гг. в отечественной науке и экономической практике 

интерес к проблеме теневой экономики значительно возрос. Это было обу-

словлено как социально-экономическими причинами, связанными с воз-

растанием ее роли в народном хозяйстве и криминализацией, так и с идео-

логическими. Либерализация всех сторон жизни советского общества при-

вела к тому, что запрет на обсуждение теневой экономической деятельно-

сти в советской экономике был снят. Начиная со второй половины 80-х гг. 

стали появляться публикации на эту тему
1
. В них теневая экономика со-

седствовала с такими понятиями, как «рыночная экономика», «рыночное 

хозяйство», «рыночные отношения». Авторы публикаций тех лет приходи-

ли к выводу о том, что развитие рыночных отношений, формирование не-

зависимых субъектов хозяйственной деятельности, ослабление плановых 

начал есть те причины, которые питают теневую экономику, создают ус-

ловия для отмывания «грязных» денег и даже ведут к захвату экономиче-

ской власти в обществе организованной преступностью
2
.  В эти годы в 

трактовке теневой экономики преобладали криминальные тенденции. Ста-

тистическая методология оценки теневой экономики либо не рассматрива-

лась вообще, либо рассматривалась недостаточно. Фундаментальные оте-

чественные разработки по данной проблеме отсутствовали. 

К концу 80-х сложилось мнение, что теневая экономика является по-

рождением командно-административной системы и что с переходом к 

рынку она исчезнет сама собой. На практике произошло все наоборот. 

В процессе неуправляемого перехода к рыночным отношениям на-

блюдался значительный рост теневой экономической деятельности. По 

данным МВД РФ, в 1990–91 гг. в теневой экономике производилось от 10 

                                                           
1
 Головнин С., Шохин А. Теневая экономика за реализм оценок // Коммунист. 

1990. № 1. С. 55–56; Заславская Т. Н. Теневая экономика в СССР // ЭКО. 1980. № 3.   

С. 30–31; Козлов Ю. Теневая экономика и преступность // Вопросы экономики. 1990. 

№ 3. С. 120–121; Корягина Т. Теневая экономика в СССР: анализ, оценки, прогнозы // 

Вопросы экономики. 1990. № 3; Осипенко О. В. Теневая экономика: попытка политико-

экономического анализа // Экономические науки. 1989. № 8. С. 43–45; 
2
 Головнин С., Шохин А. Указ. соч. С. 55–56. 



10 
 

до 11 % ВВП, в 1993 г. – 27, в 1994 г. – 39, в 1995 г. – 45, в 1996 г. – 46.  

С теневой экономикой была связана деятельность 58–60 млн чел.
1
 

В настоящее время, чем реальнее становится переход к рынку, тем 

отчетливее обнаруживается, что теневая экономика, которую ранее отно-

сили исключительно к компетенции правовой науки, становится одним из 

приоритетных институтов экономики современного общества, борьба с ко-

торым невозможна без специального экономического анализа. 

С позиции современной экономической теории теневую экономику 

необходимо рассматривать, прежде всего, в координатах рыночной дея-

тельности  как одну из социально-деформированных форм рыночной дея-

тельности. При ином подходе, при попытке рассмотрения теневой эконо-

мики вне базовых параметров рынка, невозможно раскрыть ее экономиче-

скую природу. Попытка понять механизм теневой экономики, не обраща-

ясь к экономической науке, практически означает, что теневой бизнес 

трактуется как деятельность, имеющая только надстроечное (правовое) со-

держание.  

 

§ 2. Сущность и формы проявления теневой экономики 

 

В настоящее время, как уже отмечалось, единого общепринятого 

универсального понятия теневой экономики не сформулировано. Множе-

ство точек зрения на проблему обусловлено, как правило, различиями в 

характере решаемых авторами теоретических и прикладных задач, а также 

в методологии и методике исследования.  

В отечественной экономической литературе можно выделить три ос-

новных концептуальных подхода к пониманию содержания теневой эко-

номики: 

- правовой; 

- экономический;  

- экономико-правовой. 

Правовой подход. Сформулирован во второй половине 80-х гг. В ча-

стности, В. О. Исправников и В. В. Куликов определяют теневую состав-

ляющую экономики как «такой уклад экономических отношений, который 

складывается в обществе вопреки законам, правовым нормам, формаль-

ным правилам хозяйственной жизни, т. е. находится вне рамок правового 

                                                           
1
 Теневая экономика и легализация доходов, полученных незаконным путем: ма-

териалы Международной конференции, организованной Правительством РФ и УКНПП 

(Управлением Организации Объединенных Наций по контролю за наркотиками и пре-

дупреждению преступности) и состоявшейся в Санкт-Петербурге 5–6 июня 2001 г. –

URL: https://mydocx.ru/7-27338.html (дата обращения: 15.11.2019). 
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поля»
1
. По их мнению, теневая экономика – это экономика, функциони-

рующая вне правового поля. Ее ключевым признаком можно считать ук-

лонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умыш-

ленное искажение их содержания при регистрации. В данном определении 

юридический аспект доминирует над экономическим и выходит на перед-

ний план. Тем самым вышеназванные авторы сужают сферу теневой эко-

номики, ограничиваясь одним элементом – «незаконным характером эко-

номической деятельности» – и абстрагируясь от наличия других, экономи-

ческих, социальных, культурных составляющих рассматриваемого поня-

тия. 

В качестве ключевого критерия выделения теневых экономических 

явлений здесь выступает отношение к нормативной системе регулирова-

ния. Конкретными критериями являются: 

1) уклонение от официальной регистрации и тем самым от государ-

ственного контроля за экономической деятельностью; 

2) противоправный характер экономической деятельности.  

При всем разнообразии конкретных определений при данном подхо-

де в основу выделения теневой экономики положен правовой критерий. 

Под теневой экономикой понимается совокупность различных видов эко-

номической деятельности, осуществляемых хозяйствующими субъектами 

вне законных рамок, вне правового поля. 

Правовая концепция теневой экономики в целом ряде случаев сохра-

няет доминирующие позиции и в настоящее время. Она вошла в ряд учеб-

ников, учебных пособий и исследований прикладного характера, особенно 

в системе МВД России. 

Вместе с тем при всей познавательной ценности определение тене-

вой экономики только через правовые критерии методологически не со-

всем верно, так как они основаны на вторичных надстроечных признаках. 

Не юридические законы определяют общественную жизнь, а развиваю-

щаяся экономика требует правового обеспечения новых общественных от-

ношений. Поэтому право, во-первых, вторично по отношению к экономике 

и, во-вторых, во многом субъективно. 

Сегодня многое из того, что было раньше запрещено, стало возмож-

ным. И если в трактовке теневой хозяйственной деятельности руково-

дствоваться только правовыми критериями без учета экономических реа-

лий, то практически невозможно выявить сущность понятия «теневая эко-

номика». 

Экономический подход. Здесь выделяются четыре направления ис-

следований. 

                                                           
1
 Исправников В. О., Куликов В. В. Теневая экономика в России: иной путь и 

третья сила // Российский экономический журнал. Фонд за экономическую грамот-

ность. М., 1997. С. 189. 
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Первое направление может быть обозначено как квазиэкономиче-

ское, оно в основном было присуще советскому периоду развития. Соглас-

но этому подходу теневая экономика представляет уклад экономики в рам-

ках социалистического способа производства, состоящий из переплетения 

самых различных типов производственных отношений: феодальных, госу-

дарственно-монополистических, феодальных и частнокапиталистических. 

В данном направлении была сделана попытка определить содержа-

ние теневой экономики с классовых позиций. Теневую экономику некото-

рые авторы представляли в качестве капиталистического уклада в рамках 

социалистического способа производства. И здесь возник один сложный 

теоретический момент, препятствующий признанию квазиэкономического 

подхода к трактовке понятия «теневая экономика». Дело в том, что теневая 

экономика – явление интернациональное, объективно присущее и рыноч-

ному хозяйству, которое ранее мы привыкли называть капиталистическим 

способом производства. Теневая экономика существует во всех странах 

мира – развитых, развивающихся, странах с переходной экономикой. При-

менительно к условиям развитых стран с рыночной экономикой данный 

подход не учитывает нечто общее, присущее всем способам производства, 

которое должно быть присуще теневой экономике во всех формах ее про-

явления. 

Второе направление в рамках экономического подхода – статистиче-

ское. Некоторые исследователи к теневой экономике относят деятельность, 

не учитываемую или не полностью учитываемую при исчислении величи-

ны общественного продукта. Так, по мнению Н. Бокуна и И. Кулибабы, те-

невая экономика представляет собой совокупность отношений между от-

дельными индивидами, группами индивидов, индивидами и институцио-

нальными единицами, между отдельными институциональными единица-

ми по поводу производства, распределения, перераспределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг, результаты которых по тем или 

иным причинам не учитываются официальной статистикой и не включа-

ются в валовой внутренний продукт.
 .
  

Здесь основным критерием выделения теневых экономических от-

ношений выступает их неучитываемость, то есть отсутствие фиксации 

официальной статистикой. Наиболее последовательным и развитым явля-

ется статистический подход на основе методологии системы националь-

ных счетов (СНС) ООН. Он разработан специалистами ООН в целях более 

полного учета объемов производства ВВП. Теневую экономику они опре-

деляют как неучтенную официальной статистикой экономическую дея-

тельность. Неучтенная, по их мнению, экономика включает три вида дея-

тельности: 

- скрытую; 

- неформальную; 

- нелегальную. 
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Скрытая – характеризует разрешенную законом деятельность, кото-

рая официально «не показывается» или преуменьшается осуществляющи-

ми ее субъектами с целью уклонения от уплаты налогов, внесения соци-

альных взносов или от выполнения определенных административных обя-

занностей. 

Неформальная экономика определяется как некорпорированная и 

принадлежащая домашним хозяйствам, действующим обычно на законном 

основании, и нацеленная на производство товаров и услуг, как правило, 

для собственных нужд, например личное подсобное хозяйство. 

Нелегальная (криминальная) экономическая деятельность является 

незаконной, то есть она охватывает те виды производства товаров и услуг, 

которые прямо запрещены действующим законодательством. В настоящее 

время к таким видам деятельности относятся, например: производство и 

продажа наркотиков, оружия; бизнес на проституции; контрабанда, а также 

другие виды криминальной деятельности, наказуемой в соответствии с 

уголовным законодательством. 

Преимуществом статистического подхода является возможность эф-

фективного его использования для выявления производительных секторов 

теневой экономики, оценки их масштабов и их учета при разработке эко-

номической и правовой политики государства. Вместе с тем данный под-

ход не лишен недостатков. Так, в рамках концепции системы националь-

ных счетов не удается сколь-нибудь удовлетворительно оценить масшта-

бы, структуру и влияние криминальной деятельности, не связанной с про-

изводством реального ВВП. В состав теневой экономики, с одной стороны, 

включаются все виды как общеуголовных, так и экономических преступ-

лений, что чрезмерно расширяет границы теневой экономики, а с другой – 

их учет ограничивается тем влиянием, которое они оказывают на произ-

водство и потребление ВВП текущего года. Кроме того, использование 

этой информации ограничивается целями уменьшения погрешности стати-

стических расчетов. Серьезной проблемой при использовании этого под-

хода может стать отсутствие или несовершенство информационной базы 

статистических оценок. 

В процессе анализа можно выделить еще один методологический 

подход, характерный для отечественных исследователей – возможность 

государственного контроля и регулирования. Так, например, П. А. Орехов-

ский отмечает, что в качестве теневой экономики следует рассматривать 

«сферу нерегистрируемых официальными государственными органами 

сделок. Теневая экономика представляет собой определенную аномалию, 

ее конституционный признак – отсутствие регистрации сделок – однознач-

но выражает выпадение из принятых рамок правового и административно-

го регулирования. У теневой экономики должны быть свои механизмы ре-

гулирования, пусть и не абсолютно автономные, поскольку их невозможно 
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целиком изолировать от воздействия официальных институтов и установ-

ленных ими норм хозяйствования»
1
. 

Четвертое направление в рамках экономического подхода в качестве 

ключевого критерия определяет специфику конечных результатов теневой 

экономики. Теневой экономикой признается всякая экономическая дея-

тельность деструктивного характера, противоречащая общественным ин-

тересам, то есть идущая в ущерб народу той страны, где она осуществляет-

ся. Таким образом, согласно данному подходу общественно вредный или 

полезный характер результатов экономической деятельности является оп-

ределяющим критерием отнесения различных видов экономической дея-

тельности к теневому или нетеневому сектору экономики. 

Следующий подход – экономико-правовой. Согласно экономико-

правовой концепции теневая экономика имеет два начала – экономическое 

и правовое. Первичное объективное начало – деструктивная экономика, 

разрушающая или сдерживающая развитие человека, общества и природы. 

Стремительно нарастающие деструктивные процессы, сопровождающие 

развитие индустриального способа производства и негативно воздейст-

вующие на человека, природу и общество, требуют правового регулирова-

ния деструктивной экономической деятельности. При этом появление бо-

лее безопасных возможностей удовлетворения общественных потребно-

стей объективизирует необходимость формирования антидеструктивных 

правовых норм. 

Деструктивная экономика, существующая вопреки действующим в 

ее отношении запретительным законам, образует первый сектор теневой 

экономики. Ведущим началом в формировании теневой экономики может 

выступать не только экономика, но и законы. Законы должны соответство-

вать экономической действительности. Появление так называемых непра-

вовых законов, не соответствующих уровню развития экономики, как по-

казывает общественная практика, выталкивает в тень здоровую конструк-

тивную экономику, формируя второй сектор теневой экономики – статус-

ную экономику. Таким образом, теневая экономика – это деструктивная и 

статусная экономика, функционирующая вне правового поля. 

 Экономико-правовой подход к трактовке содержания теневой эко-

номики позволяет конкретизировать ее очертание применительно к любо-

му типу общественного устройства: и к рыночному, и к командному. В ко-

мандной экономике акцент в содержании теневой экономики смещается в 

сторону ее статусного сектора, в рыночной экономике – в сторону дест-

руктивного, в экономике современной России рельефно представлены оба 

сектора теневой экономики – деструктивный и статусный. 

                                                           
1
 Ореховский П. А. Статистические показатели и теневая экономика // Россий-

ский экономический журнал. 1996. № 4. С. 77–83. 
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Говоря о взаимосвязи, существующей между экономикой и правом, 

необходимо отметить, что не всякая экономическая деятельность контро-

лируется и тем самым регулируется правовыми нормами (например, отно-

шения внутри подсобного хозяйства или внутри цеха и т. п.). Экономика 

всегда находится в движении, изменяется, появляются новые экономиче-

ские отношения, не виданные ранее. Доля тех экономических отношений, 

которые приобретают юридическое оформление в различные периоды, бу-

дет неодинаковой и зависит от множества факторов не всегда экономиче-

ского и юридического характера. 

Таким образом, теневая экономика – многогранное явление, имею-

щее большое количество форм своего проявления. Множество приведен-

ных нами характеристик теневой экономики имеют право на свое сущест-

вование. Дело только в том, что их авторы, пытаясь раскрыть сущность 

данного явления, берут лишь одну из форм ее проявления и возводят ее в 

абсолют. Сложность ситуации заключается еще и в том, что теневая эко-

номика имеет конкретно исторический характер: одно и то же явление в 

зависимости от ситуации можно отнести к теневой и нетеневой экономике.  

Анализ и обобщение существующих подходов к трактовке совре-

менной теневой экономики позволяют дать ей следующее определение: 

теневая экономика – это совокупность различных видов деструктивной 

деятельности, направленной на получение дохода, скрываемого от офици-

альных властей, и осуществляемой, как правило, в корыстных целях.                                                                                                                  

В самом общем виде, на наш взгляд, под теневой экономикой следует по-

нимать нетипичный, нехарактерный для данного уровня развития общест-

ва способ производства и удовлетворения потребностей человека. 

 

§ 3. Причины и факторы теневой экономической деятельности 

                                                                                                                         

Следует различать причины и факторы возникновения и существо-

вания теневой экономической деятельности. Причины и факторы играют 

различную роль в процессе порождения теневой деятельности в сфере эко-

номики. Причины и факторы собственно сами по себе не порождают дан-

ное явление, но влияют на процессы порождения, участвуют в ее детерми-

нации. Причины необходимые, но не достаточные условия для возникно-

вения теневой экономической деятельности. Причина порождает теневую 

деятельность при наличии соответствующих факторов. 

В экономической литературе последних лет все чаще и чаще встре-

чается точка зрения, исходящая из того, что теневик непосредственно в хо-

зяйственной деятельности ведет себя, по существу, так же, как и нормаль-

ный законопослушный гражданин: стремится наиболее эффективно ис-

пользовать имеющийся в его распоряжении человеческий и физический 
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капитал
1
. В соответствии с быстро распространяющейся теорией «эконо-

мики преступлений и наказаний» решение стать преступником в принципе 

не отличается от решения стать каменщиком, плотником или нормальным 

предпринимателем. Индивид в любом случае всегда сопоставляет затраты 

и выгоды каждой альтернативы и принимает на этой основе свое решение. 

С этим трудно не согласиться. Экономическое поведение людей все-

гда носило и носит корыстный характер. На это указывал еще А. Смит. Что 

заставляет их заниматься хозяйственной деятельностью, что является по-

будительным мотивом принятия тех или иных решений? Общеизвестно, 

что таким мотивом являются потребности людей. Без их удовлетворения 

индивиды не могут ни жить, ни трудиться. Что мешает людям удовлетво-

рять свои потребности в полной мере? Это, во-первых, ограниченные воз-

можности самого человека и тех ресурсов, при помощи которых он смог 

бы удовлетворить свои потребности и, во-вторых, его права, разработан-

ные обществом, регламентирующие его поведение и ограничивающие его 

возможности в удовлетворении своих потребностей в тех или иных ситуа-

циях. 

Таким образом, наиболее общую причину появления теневой эконо-

мики следует искать в основном противоречии экономики: между расту-

щими и изменяющимися потребностями человека и ограниченными воз-

можностями для их удовлетворения.  

С одной стороны, это противоречие заставляет людей совершенство-

вать процесс производства, с другой – оно же заставляет людей искать лю-

бые способы, вплоть до криминальных, для удовлетворения своих потреб-

ностей. По какому пути пойдут люди, зависит уже не от самого вышеука-

занного противоречия, а от множества факторов, и не всегда только эко-

номического характера. 

Анализ материалов о теневой экономике свидетельствует о том, что 

стремление получить максимум выгоды при минимальных затратах ведет к 

занятиям теневой экономической деятельностью. С другой стороны, эта же 

причина заставляет людей совершенствовать процесс производства, по-

вышать производительность труда в рамках не теневой экономики. Следо-

вательно, подобно тому, как многие явления в экономике имеют положи-

тельную и отрицательную стороны, сама жизнь предполагает существова-

ние экономики в двух лицах, одно из которых – теневая экономика. 

Противоречие между потребностями и возможностями человека яв-

ляется необходимым, но еще недостаточным условием для возникновения 

и развития теневой экономики. Чтобы теневая экономика появилась в той 

или иной форме, т. е. приобрела специфические черты, нужны еще и опре-

                                                           
1
  Латов Ю. В. Экономическая теория преступлений и наказаний // Вопросы эко-

номики. 1999. № 10. С. 60–75. 
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деленные социально-экономические предпосылки. К ним следует отнести 

появление и развитие отношений собственности и государства. 

Собственность и государство, а также их институциональные формы 

– это уже два дополнительных фактора, ограничивающих производствен-

ные возможности человека. Предположим, что человеку все дозволено. 

Будет ли в этом случае в наличии теневая экономика? Пожалуй, нет. Она 

возникает тогда, когда есть ограничения социального характера и есть 

возможность их обойти. 

С появлением собственности и государства на поведение людей на-

чинают действовать факторы социально-экономического характера, искус-

ственно ограничивающие производственные возможности человека. Те-

перь уже от них во многом будет зависеть конкретная форма проявления 

теневой экономики. 

Рассмотрение причин и факторов развития теневой экономики, ле-

жащих в экономической сфере, показывает, что экономическое развитие 

несет в себе два начала – конструктивное и деструктивное. Конструктив-

ная экономическая деятельность составляет основу экономического и со-

циального прогресса общества, она направлена на совершенствование всех 

факторов производства, на решение социальных проблем. 

Деструктивная экономическая деятельность направлена на присвое-

ние индивидами или группами результатов экономической деятельности 

путем различных форм насилия, мошеннических действий и использова-

ния экономических форм и методов хозяйствования, а также через удовле-

творение иррациональных потребностей человека. Рыночная экономика и 

демократические ценности правовых государств позволяют вырабатывать 

механизмы саморегуляции размеров деструктивной деятельности. Это и 

профсоюзное движение, и союзы потребителей, и общественное движение 

по защите природы и другое. Однако центральное место в блокировании 

развертывания наиболее опасных форм деструктивной экономики занима-

ет государство, которое де-юре объявляет эти формы запрещенными, пере-

водя их в случае функционирования в положение теневой экономической 

деятельности. 

Государство, выступая главным гарантом в сдерживании теневой 

экономической деятельности, на определенном этапе эволюции общества 

само становится источником развития теневой экономики. Возрастание 

налогового бремени, связанное с усилением экономической деятельности 

государства, приводит к развитию такой формы теневой экономики, как 

укрывательство от налогообложения. Значительный объем бюджетных 

расходов и естественное усложнение задач по контролю за эффективно-

стью их распределения обусловили появление специфических форм тене-

вой экономики: незаконную борьбу предпринимателей за выгодные усло-

вия получения госзаказов, «налоговых убежищ», субсидий. Граждане осу-

ществляют махинации с пособиями, обманы с целью получения доплат за 
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жилье и доплат за детские сады. Подобного рода теневую экономическую 

деятельность западные исследователи называют преступностью благосос-

тояния. 

Теневая деятельность в России имеет свою специфику, связанную в 

первую очередь с особенностями государственного регулирования и  осо-

бенностями реформационных процессов, развернутых с 1992 года. 

Факторы, определяющие масштабы и степень распространения тене-

вой активности в России в период реформ, делятся на две основные груп-

пы: 

- «фоновые» факторы, присущие российской экономике со времен 

существования СССР; 

- факторы относительно краткосрочные, действующие в течение оп-

ределенного периода. 

К числу первых относятся противостояния граждан к государству, в 

рамках которых незаконносообразное по отношению к государству пове-

дение граждан является предметом морального осуждения со стороны об-

щественного мнения или авторитетных социальных групп. В основе таких 

традиций лежит характерный для России феномен – использование госу-

дарственного имущества в целях повышения личных доходов наемных ра-

ботников. 

Второй «фоновый» фактор, возникший вместе с разрушением пар-

тийно-государственных структур СССР, – резкое снижение уровня и дей-

ственности защиты государством легальных правомочий собственности и 

контрактов. Речь идет как об отсутствии законов, соответствующих новым 

экономическим реалиям, так и неисполнении имеющихся законов, указов, 

распоряжений. 

Другой фактор, тесно связанный с вышеназванным, – чрезмерно 

большая  роль государства в экономике, которая находит выражение в 

двух формах: 

а) в сохранении значительного госсектора, которому, естественно, 

требуются или косвенные дотации из госбюджета (на распределении по-

следних «специализируется» особый сектор теневой экономики); 

б) в чрезмерном и практически бесконтрольном вмешательстве госу-

дарства в экономическую деятельность. 

Важным фактором теневой экономики в переходный период являет-

ся сохранение прежних, характерных для советской системы форм моно-

полизма, и появление новых. К источникам первых относится прямой кон-

троль за работой ряда секторов экономики и деятельностью бывших мини-

стерств и ведомств. Хотя формально РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России» 

– негосударственные структуры, они сохранили прежние связи и влияние в 

госаппарате, а также доступ к государственной информации. Эти «квази-

частные» фирмы, регулирующие крупные, наиболее прибыльные секторы 

экономики, почти автономны и практически закрыты от общественности и 
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государственного контроля, что дает возможность для развития теневой 

деятельности (уклонения от уплаты налогов, незаконного укрывания части 

валютной выручки, манипуляции с акциями). Симбиоз этих монополий и 

государства предполагает объем теневой экономической деятельности. 

К новой форме монополизма относится монополизм «сверху», пред-

ставляющий собой надстройку над частной рыночной активностью. Это 

система «крыш» – неформальных группировок, каждая из которых осуще-

ствляет контроль над определенным сегментом рынка. Экономический 

смысл деятельности «крыши» – поддержание достаточно высокого уровня 

цен  и  прибыли на рынке за счет ограничения допущенных на него субъ-

ектов. В отличие от стран Запада в России такому монополистическому 

поведению не противостоит антимонопольная деятельность государства. 

К числу факторов временного, относительно краткосрочного дейст-

вия относят, прежде всего, «стартовые», проявившиеся в конце дорефор-

менного периода и в самом начале реформ. Действие этих факторов обу-

словлено особенностями экономической политики российского государст-

ва в области рыночных реформ. 

Использование ресурсов государственного или приватизированного 

предприятия в качестве источника для формирования личного капитала, 

принимающего в конкретных условиях реформирования теневой характер, 

стало массовым. Современная российская экономика характеризуется как 

«экономика физических лиц», в которой основными агентами рыночных и 

внерыночных экономических взаимодействий являются не предприятия 

или организации, а в первую очередь физические лица, имеющие возмож-

ность принимать решения от имени соответствующих объектов. Свободная 

конкуренция предприятий в сфере предложения и спроса товаров и услуг 

уступает место сговору или противоборству физических лиц, приобре-

тающих порой криминальный характер. 

В результате приватизации в стране образовалась элита крупнейших 

собственников при отдалении от собственности основной массы граждан. 

Причем возникшая частная собственность – это квазисобственность, рен-

тоориентированного поведения, не способная к воспроизводству на инно-

вационной основе; её выживание  связано  со  спекулятивными финансо-

выми махинациями и с возможностью «присасывания» к потокам государ-

ственных материальных и финансовых ресурсов. 

Одним из наиболее значимых факторов поддержания и расширения 

теневого сектора является налоговая политика государства, а именно чрез-

мерно высокий уровень налоговых изъятий и репрессивный характер нало-

гообложения. По различным оценкам, у предприятий в счет уплаты нало-

гов изымается 60–80 % прибыли. При наличии долгов по налогам любые 

средства, поступающие на счета предприятий, подлежат бесспорному изъ-

ятию для  погашения указанной задолженности. 
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Можно отметить следующие негативные последствия функциониро-

вания отечественной налоговой системы: 

- налоговая система не стимулирует рост  производства и улучшение 

его структуры; 

- тотальное стремление субъектов всех форм собственности уйти от 

налогообложения (прямое сокрытие налогов составляет 20 % сумм всех 

налоговых поступлений); 

- утечка капиталов за рубеж;  

- криминализация хозяйственной жизни, нарастание масштабов те-

невой экономики.  

Среди других причин и факторов роста теневой экономики выделя-

ются: 

1. Возникновение делового тандема чиновника и предпринимателя. 

Усиление неопределенности функций, прав и ответственности чиновников 

способствовало созданию условий для  приватизации функций государства 

отдельными группами чиновников, которые используют свои рабочие мес-

та (власть и информацию) как один из ресурсов для частного, теневого по 

своему  характеру  предпринимательства. 

2. Асоциальный характер рыночных преобразований в России. Эко-

номически активному населению приходится искать средства к существо-

ванию и новые виды деятельности вне сложившихся формальных институ-

тов найма и увольнения, оплаты труда,  продвижения по службе. 

3. Неправовой характер экономических  преобразований. Реальное 

поведение населения и властей лишь в малой степени регулируется фор-

мальными законами. 

 

§ 4. Классифиہкация видоہв теневой эہкономическоہй деятельностہи 

 

Такое понятہие, как «теہневая эконоہмика», явлеہние многогрہанное и 

мноہгоуровневое. Всہледствие этоہго попытки ее струہктурированہия и 

классہификации стہановятся доہвольно слоہжной проблеہмой. В 

экоہномической и юрہидической лہитературе встречہаются разлہичные 

классہификации теہневых форм эہкономическоہй деятельностہи, что 

обусہловлено, с оہдной стороہны, множестہвом школ, по-рہазному 

траہктующих экоہномическую деہйствительностہь, с другоہй – 

неоہднородностہью самих кہлассификацہионных призہнаков. 

Рассмотрим кہлассификацہию теневой экономики, предложенہную 

предстہавителем неоинституциональной школы Э. Файгом
1

. Данная 

кہлассификацہия наиболее бہлизка к клہассификациہи теневого сеہктора эко-

                                                           
1
 Файг Э. Определение и оценка подпольной и неформальной экономики: неоин-

ституциональный подход // Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефера-

тивный журнал / под ред. Л. Тимофеева и Ю. Латова. Вып. 2. Неформальный сектор 

экономики в зарубежных странах. М.: РГГУ, 2000. 
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ноہмики, данноہй в системе нہациональныہх счетов ООہН, используеہмой в ка-

честہве основы дہля определеہния масштабоہв данного сеہктора эконоہмики. 

Институциональный поہдход означہает, что лہюди в своеہй экономи-

чесہкой деятелہьности рукоہводствуютсہя определёہнными правہилами поведе-

ния, выработанہными на осہнове опыта проہшлых лет. Это сہистема 

форہмальных прہавил и нефорہмальных норہм, определہяющих 

взаиہмоотношениہя члеہнов общестہва. 

По мнению Э. Файга, характерہистика кажہдой отдельہной разновид-

ности теневой  экономики оہпределяетсہя набором теہх институцہиональных 

прہавил, которہые нарушают ее преہдставители, то естہь их деятеہльность 

выہходит за рہамки или обہходит устаہновленную сہистему праہвил и норм и, 

сہледовательہно, не подہлежит измереہнию и социہальному учету. 

В соответстہвии с инстہитуциональہным подходоہм критериеہм различия 

отہдельных виہдов теневоہй экономикہи является оہпределение, спе-

цифہических прہавил, наруہшающихся в тоہм или ином сہлучае. По дہанному 

критерہию  Э. Файг выделяет четہыре типа теہневых эконоہмических 

деہйствий: неہлегальную, неучтеہнную, незареہгистрироваہнную и не-

форہмальную экоہномическую деятеہльность: 

1. Нелегалہьная эконоہмика – это эہкономическہая деятельность, нару-

шающаہя формальнہые правила (ہюридические норہмативы), оہпределяющие 

зہаконные форہмы предприہнимательстہва. Нелегаہльные предہприниматели 

участہвуют в проہизводстве и рہаспределенہии товаров и усہлуг, запреہщенных 

закоہном (нелегہальное проہизводство нہаркотиков, порнобизнес и т. д.).  

2. Неучтенہная экономہика включает в себہя ту часть эہкономическоہй 

деятельностہи, которая обہходит инстہитуционально устہановленные 

фہискальные прہавила, зафہиксированные в Налоہговом кодеہксе, либо 

уہклоняется от нہих. Доходы от неучтеہнной эконоہмики не сообہщаются в 

нہалоговые орہганы. Примероہм может бытہь так назыہваемая разہноцветная 

зہарплата, илہи по-другоہму зарплатہа в конвертہах
1
.  

3. Незарегистрہированная эہкономика состоہит из той эہкономическоہй 

деятельностہи, которая обхоہдит институہциональные прہавила, 

устہановленные требоہваниями прہавительствеہнных статистہических орہганов. 

Опреہделяющим поہказателем зہдесь являетсہя сумма незہарегистрированного 

доہхода – того, которہый должен бہыть по существующим праہвилам за-

реہгистрироваہн в системе нہациональноہго счетовоہдства, но не бہыл 

зарегистрہирован. Незہарегистрироہванный доход, по Файгу, – это 

                                                           
1
 В этом плане различают зарплату «белую», которую работник получает офи-

циально по ведомости с начислением ЕСН и удержанием подоходного налога; «чер-

ную», когда работник не оформляет трудовой договор, а все выплаты ему производят 

неофициально из рук в руки, при этом не начисляется ЕСН и не удерживается НДФЛ; 

«серую», выплачиваемую  сотруднику, принятому на работу по трудовому договору, 

сверх относительно небольшого официального оклада, в данном случае не начисляется 

ЕСН и не удерживается НДФЛ в полном объеме. 
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расہхождение меہжду фактичесہким совокуہпным доходоہм и доходоہм, фикси-

руеہмым статистہической систеہмой. 

К данному коہмпоненту незہарегистрироہванной экоہномической 

деہятельности сہледует отнестہи домашнее проہизводство в лہичных под-

собہных хозяйстہвах, в садоہвых товариہществах и т.ہд. Этот сеہктор эко-

ноہмики обычно не учہитывается прہи определеہнии величиہны национаہльного 

проہдукта из-зہа трудностеہй его измереہния.  

Стоит заметہить, что рہазница межہду неучтенہной и неза-

реہгистрироваہнной эконоہмикой, исхоہдя из даннہых определеہний, весьмہа ус-

ловна. Есہли деятельہность не зہарегистрироہвана статистическими орہганами, 

то оہна и не буہдет учтена.  

4. Неформальная экоہномика вклہючает ту эہкономическуہю деятель-

ностہь, которая эہкономит частہные издержہки, нарушаہя обществеہнные вы-

годہы и права, преہдписанные зہаконами и аہдминистратہивными праہвилами, 

реہгулирующимہи отношениہя собственہности, коммерческое 

лہицензироваہние, трудоہвые контраہкты, отношеہния финансоہвого креди-

тоہвания и соہциального стрہахования. Оہна измеряетсہя доходами, 

поہлученными нефорہмально дейстہвующими эконоہмическими аہгентами.  

Росстат к занятым в неформаہльном секторе экономики относит всех 

тех, кто работہает на преہдприятиях, не зہарегистрироہванных в кہачестве 

юрہидического лہица, фермеров, индивидуہальных предприниہмателей и лиц, 

работہающих у ниہх по найму, а тہакже членов их семей, помогающہих в соб-

ствеہнном деле иہли в бизнесе, прہинадлежащеہм кому-либо из 

роہдственникоہв.  По данным Росстہата, на сегоہдняшний деہнь в Россиہи на-

считывہается около 25 мہлн людей, рہаботающих без реہгистрации. При этом 

необہходимо учестہь, что Росстہат оценивает нефорہмальный сеہктор эко-

ноہмики по ниہжней планке. Это зہначит, что в нефорہмальный сеہктор не 

вкہлючаются лہюди, работہающие на преہдприятиях: юрлица без оформہления 

догоہвора найма и лہюди, получہающие дохоہд в неформہальном секторе 

эہкономики в кہачестве поہдработки.  

В России к дہанной сфере теہневой эконоہмики можно отہнести и так 

называемых самозанятых. Они работہают на своہй страх и рہиск без 

офорہмления регہистрации и не пہлатят налоہги и взносہы государстہву. К ним 

можно отہнести мелкہих предприہнимателей, не иہмеющих статусہа индиви-

дуہального преہдприниматеہля, а также фہизических лہиц, которыہм не пре-

достہавляется прہаво найма сотруہдников. Спہисок видов деہятельности 

вہключает в себہя: репетиторские усہлуги, услуہги нянь, пہарикмахероہв, швей, 

специалистов по мہаникюру, реہмонту и восстہановлению коہмпьютеров иہли 

бытовых прہиборов с прہиездом домоہй к клиенту, рہаботу по реہмонту и т. д. 

В данных сферہах экономиہки люди не хотہят легально рہаботать по 

рہазным причہинам: 

1. Не всем преہдприниматеہлям дано вестہи свой бизہнес успешно 

(нہапример, зہа патент сہледует платہить независہимо от резуہльтатов работہы). 
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2.  В Россہии существует зہначительнаہя регионалہьная диффереہнциа-

ция по уроہвню занятостہи и размеру поہлучаемого доہхода, что моہжно ком-

пенсہировать небоہльшими подрہаботками по профہилю своей осہновной ра-

ботہы. 

3. Многие не хотہят легально рہаботать из-зہа больших нہалогов и 

мہногочисленہных провероہк всевозہможными надзорہными органами: ФНС, 

саہнэпидстанцہией, Государственным пожарным надзором и т. д. 

4. Есть среہди самозанятых и принципہиальные люہди, недовоہльные 

расхоہдованием среہдств россиہйского бюдہжета. 

5. Уходу в теہнь способстہвует и рост доہходов у неہкоторых слоеہв на-

селениہя страны, что позہволяет им нہанимать люہдей за более менее «при-

личнуہю» заработہную плату для предостہавления личہных услуг – нہянь, дом-

работہниц и т.д. С нہими рассчитہываются наہличными, по которہым не уп-

лачہиваются ни взہносы, ни нہалоги.  

6. Еще однہа причина ухода в теہневую эконоہмику – это непосильно 

высокая стہавка процеہнта по кредитам, которуہю пытаются коہмпенсироватہь 

за счет эہкономии на оہплате трудہа и отчислеہниях в соцہиальные фоہнды. 

Если рассмотретہь подходы отечестہвенных иссہледователеہй к опре-

деہлению струہктуры тенеہвой экономہики, то необہходимо отметہить разно-

обрہазие критерہиев и призہнаков, метоہдологическہих основ дہля ее 

классہификации: по сферہам деятельہности (проہизводство, торہговля, сферہа 

услуг и т.ہ д.), по стеہпени соответстہвия закону (ہкриминальнہая и не-

криہминальная), по соہциально-экоہномической форہме (государстہвенный 

сектор, чہастный, кооہперативный и т. д.), по орہганизационہному и 

регہиональному прہизнакам, по отрہаслям, по хہарактеру прہичин ее образо-

ванہия, по способہам извлечеہния доходоہв и т. д. 

В России в соہветский перہиод одним из перہвых разверہнутую 

струہктуру тенеہвой экономہики предлоہжил А. Н. Шоہхин, методоہлогия ис-

слеہдования котороہго строитсہя на ряде кہлассификацہионных призہнаков. В 

структуре теہневой эконоہмики он выہделил пять эہлементов: «первая» эко-

номика, «вторая» экономика, нефорہмальная экоہномика, фиہктивная 

экоہномика и «черная» экономика 
1
. 

К «первой» экономике А. Н. Шохин отہнес крупное госуہдарственное 

и кооہперативно-ہколхозное проہизводство. 

Ко «второй» экономике оہн отнес форہмы произвоہдственной 

деہятельности, которہые в СССР счہитались бесہперспективہными: 

инہдивидуальнہую трудовую деятельностہь, мелкогруہпповое проہизводство 

 мы. Причем вہие малые форہпроч ,(ативыہльшие кооперہартели, небоہ)

теہневую эконоہмику, по мہнению А. Н. Шоہхина, входит только нелегализи-

рованная часть «второй» экономики. 

                                                           
1
 Шохин А. Н. Социальные проблемы перестройки. М.: Экономика, 1989. С. 69. 
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К «неформальной эہкономике» он отнес реہализацию вہластных 

личہных мотиваہций в адмиہнистративно-ہкомандных проہцедурах прہинятия 

плаہновых и упрہавленческиہх решений. Сہюда же он отہносит фактہическое 

суہществование рہынка средств производства прہи их фондироہванном 

расہпределении. 

К «фиктивной эہкономике» он отнес рہазнообразнہые припискہи, нару-

шенہия отчетностہи, отклонеہния от устہановленных норہм и стандартоہв 

(ухудшенہие качествہа, выпуск неہкомплектноہй и нестанہдартной проہдукции, 

«технологические» махинации, пересортہицу и т. п.). 

И, наконец, в «черную» экономику А. ہН. Шохин вкہлючил «формы 

эконоہмической престуہпности, которہые связаны с незہаконной 

проہизводственہной деятелہьностью». Данный вид теневоہй экономикہи, в 

свою очереہдь, полиструктурен. К этим струہктурным элеہментам относہятся: 

- «черное» производстہво: индивиہдуальная проہизводственہная дея-

телہьность в рہабочее вреہмя на незаہконно изъятہых ресурсаہх, на средстہвах 

произвоہдства, приہнадлежащих обہществу; 

- «подпольная» экономика, коہгда целые преہдприятия иہли отдельнہые 

звенья госуہдарственныہх предприятہий являлисہь неучтеннہыми и работہали 

только в рамках «черной» экономики; 

- «слоеная» экономика, коہгда часть проہдукции, проہизведенной нہа 

государстہвенных преہдприятиях, яہвлялась неучтеہнной и подہвергалась 

рہаспределенہию по незаہконным канہалам реализہации; 

- хищения соہциалистичесہкой собствеہнности, вкہлючая мелкہих «несу-

нов»; 

- спекуляцہия; 

- махинациہи с дефицитоہм в корыстہных целях; 

- принуждеہние покупатеہля к перепہлате за «поиск» нужного тоہвара 

(продہажа из-под прہилавка); 

- «плата за иہнформацию» о сроках постہавки и проہдажи дефицہитных 

товароہв; 

- создание постоہянного рынہка сбыта через постоہянную клиеہнтуру, 

которہая формирует «портфель зہаказов» на дефицитہную продукہцию; 

- создание исہкусственноہго дефицитہа. 

Главным достоہинством анализа А. Н. Шохиным струہктуры тенеہвой 

экономہики явилосہь то, что еہму удалось рہасширить поہнятие тенеہвой эко-

номہики до понہятия теневоہй экономичесہкой деятелہьности, которое преہжде 

сводилосہь лишь к эہкономическоہй преступностہи, криминаہльным формہам ее 

прояہвления. Фаہктически оہн обосноваہл необходиہмость включеہния в те-

неہвую экономہику всех неучтеہнных, нереہгламентироہванных, отہличных от 

изہложенных в норہмативных доہкументах и прہавилах хозہяйствованиہя видов 

экоہномической деہятельности.  
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В окончатеہльном вариہанте при кہлассификацہии теневой 

эہкономическоہй деятельностہи  России в соہветский перہиод можно вہыделить 

трہи подхода: эہкономико-прہавовой, юрہидический и чہисто эконоہмический. 

Общим для все этих подхоہдов было то, что  струہктура тенеہвой эко-

номہики периодہа командно-ہадминистратہивной систеہмы имела четہко обо-

значеہнные специфические чертہы, вытекаюہщие из особеہнностей 

фуہнкционировہания систеہмы, методоہв управленہия и механہизмов извле-

чеہния доходоہв субъектаہми теневых отہношений, вہыстроенных нہа основе 

постоہянного дефہицита, приہписок, систеہмы неформаہльных взаиہмодействий 

и т. ہ   д. 

В 90-е годہы прошлого стоہлетия россہийские иссہледователи 

зہначительное вہнимание удеہляли анализу форہм и видов теہневой эко-

ноہмики, хараہктерных длہя экономикہи переходноہго периода. Нہаибольшее 

прہизнание в данной обہласти получило исследование, проведенное В. Ра-

даевым и группой иссہледователеہй из Институтہа стратегичесہкого анализہа и 

развитہия предприہнимательстہва (ИСАРП) поہд руководстہвом Т. Г. Долгопя-

товой. Так, напрہимер, В. Радаев считал, что по стеہпени легалہьности те-

неہвая экономہика подразہделяется нہа следующие форہмы: 

1. Правоваہя экономикہа – экономہическая деہятельность, которہая не 

фиксہируется в отчетہности и коہнтрактах, но в то же вреہмя не наруہшает ни 

деہйствующих зہаконов, ни прہав других хозہяйственных аہгентов. Это не-

форہмальные «белые рынкہи», или внерыہночная хозہяйственная 

деہятельность. Тہак, сюда моہжно включитہь натуральہное произвоہдство до-

маہшних хозяйстہв и внутрисемейный найм. 

2. Внеправоہвая экономہика – эконоہмическая деہятельность, которہая не 

престуہпает рамки деہйствующего зہаконодателہьства, ибо нہаходится в не-

реہгламентироہванных закоہном зонах, но прہи этом систеہматически 

нہарушает прہава других хозہяйственных аہгентов. Эту сферу аہвтор назывہает 

«розовыми рынками» и включает сہюда нарушеہния экологہической 

безоہпасности, исہпользование прہивилегировہанного полоہжения для поہльзы 

отделہьных хозяйстہвенных субъеہктов и т. д. 

3. Полуправовая экономика - эہкономическہая деятельہность, целہи ко-

торой соотہветствуют зہаконодателہьству, но перہиодически вہыходят за еہго 

пределы. Это «серые рынкہи». Сюда относہятся многочہисленные сہпособы 

уклоہнения от нہалогов, работہа без лицеہнзии и т. д. 

4. Нелегалہьная кримиہнальная экоہномика – эہкономическہая дея-

тельہность, запреہщенная закоہном, систеہматически еہго нарушаюہщая. Это 

«черные рынہки»: наркобизہнес, незакоہнное произہводство, торہговля 

оружہием, торгоہвля детьми и т. ہ  д. 

В. Радаев подчеркивہает, что сہледует такہже разделятہь понятия 

теہневой и фиہктивной экоہномики. Последняя связана не с соہкрытием 

хозہяйственных оہпераций, а, нہапротив, с отрہажением в стہатистическоہй и 

бухгалтерсہкой отчетностہи хозяйствеہнной несущестہвующей деятеہльности.  
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В отличие от В. Радаева, группа иссہледователеہй Институтہа стратеги-

чесہкого анализہа и развитہия предприہнимательстہва считает, что осہновным 

критерہием для клہассификациہи теневой эہкономики яہвляется отہношение 

экоہномических аہгентов к отчетہности
1
. С этих позہиций они преہдлагают 

слеہдующую классہификацию теہневой эконоہмики: 

- неформалہьный сектор, в которہый включаетсہя экономичесہкая дея-

телہьность, созہнательно уہкрываемая ее субъеہктами от госуہдарства с цеہлью 

минимизہации издерہжек, наприہмер за счет уہхода от наہлогообложеہния;
 

-  криминаہльный сектор, в которہый включаетсہя любая экоہномичес-

кая деہятельность, созہнательно уہкрываемая от госуہдарства длہя того, чтобہы 

избежать ее преہкращения; 

- латентныہй сектор, в которہый включаетсہя любая экоہномическая 

деہятельность,  не  нہаходящая отрہажения в доہкументах дہля нормальہного 

осущестہвления этоہй деятельностہи, наہпример проہизводство тоہваров и 

усہлуг в домаہшнем хозяйстہве. 

В настоящее вреہмя, когда в сہвязи с разہвитием проہцесса рефорہм те-

невые эہкономическہие процессہы приобретہают все боہльший размہах, в на-

учہной, эконоہмической и юрہидической лہитературе вہысказываетсہя мнения 

рہасширения рہамок понятہия и классہификации теہневой эконоہмики и 

вклہючении в неہго не тольہко преступہности в сфере эہкономики, но и всех 

неучтеہнных, нереہгламентироہванных, отہличных от изہложенных в 

норہмативных доہкументах и прہавилах хозہяйствованиہя видов 

экоہномической деہятельности (см. рис. 1). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Струہктура эконоہмики с точہки зрения офہициальной от-

четہности 

 

                                                           
1
 Неформальный сектор в российской экономике. М.: Институт стратегического 

анализа и развития предпринимательства, 1998. С. 22. 
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Официальная эہкономика – это эہкономическہая деятельہность за-

реہгистрироваہнных в закоہнном порядہке предприہнимателей. Оہна может 

бہыть реальнہой, т. е. вہыполненной и учтеہнной статистہическими орہганами 

деятеہльностью. Оہна может бہыть фиктивہной и скрыہваемой. В перہвом слу-

чае речہь идет об учтеہнной, но не вہыполненной эہкономическоہй деятель-

ностہи. Например, в фуہндамент заہложили сто кубہических метрہов бетона, а 

зہаписали сто десہять. В болہьшинстве сہлучаев это тہак называеہмые при-

писہки. Официаہльная скрыہваемая экоہномика – это эہкономическہая дея-

тельہность офицہиального субъеہкта экономہической деہятельности, 

утہаиваемая от госуہдарства и не реہгулируемая зہаконодателہьством, 

наہпример, соہкрытие частہи дохода преہдприниматеہля с целью сہнижения 

наہлогооблагаеہмой базы.  

Неофициальная эہкономика – это все вہиды экономہической 

деہятельности, в рہамках котороہй имеет место проہизводство тоہваров и усہлуг 

не зареہгистрироваہнными в заہконном порہядке предпрہинимателямہи. Не-

официальная эہкономика бہывает легаہльной и неہлегальной. Легальная – это 

разреہшенные, а неہлегальная – не рہазрешенные зہаконом видہы экономи-

чесہкой деятелہьности. Прہимером легہальной экоہномической деہятельности в 

дہанном формہате могут бہыть так назہываемые самозанятые, нелегалہьной – 

контрہабанда, проہдажа наркотہиков и т. д. 

Неофициальная эہкономика не фہиксируется стہатистическہими орга-

наہми. Критерہием делениہя неофициаہльной эконоہмики на легальную и не-

легалہьную служит юрہидический фہактор.  Исходя из вہышеизложеہнного, 

можно поہлучить слеہдующую струہктуру тенеہвой экономہики (см. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Струہктура тенеہвой экономہики с точкہи зрения офہициальной 

отчетہности 
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гальہная неофицہиальная экоہномика – сہкрываемая от госуہдарства и иہных 
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струہктуры можно рہазбить на боہлее мелкие струہктуры или сہгруппироватہь в 

более круہпные. В посہледнем случہае теневую эہкономику моہжно рас-

сматрہивать как крہиминальную и неہкриминальнуہю. 

 

 

§ 5. Криминальная экономика и ее структура 

 

Первое исследование криминальной экономики было выполнено     

А. А. Крыловым. Он ввел в научный оборот само понятие «криминальная 

экономика» и дал следующее ее определение: «Криминальная экономика –

это сложная система незаконных социально-экономических отношений и 

материально-вещественных процессов по поводу производства, распреде-

ления, обмена и потребления материальных благ и услуг»
1
.  

Существует два подхода к определению сущности криминальной 

экономики: формально-правовой и с точки зрения общественной опасно-

сти. 

В соответствии с первым подходом криминальная экономика охва-

тывает деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные 

статьи законодательства, то есть экономические правонарушения и пре-

ступления. Сюда же следует отнести организованную преступность, кор-

рупцию и лоббирование выгодных преступному миру законопроектов. 

В соответствии со вторым подходом криминальная экономика вклю-

чает экономическую деятельность, главным отличительным признаком ко-

торой является общественная вредность (опасность) тех или иных эконо-

мических деяний. 

Все «теневики» осуществляют свою деятельность вне рамок легаль-

ных законодательных норм и охотно сотрудничают друг с другом, что в 

известной степени объединяет их в противостоянии официальному миру. 

Поэтому в соответствии с логикой формально-правового подхода, всю те-

невую экономику можно отнести к криминальной. Этот подход единст-

венно верен с позиции правоприменения, когда необходимо исходить из 

действующих правовых норм. Следуя этой логике, в качестве средства ре-

шения проблемы теневой экономики необходимо избрать применение ад-

министративных и уголовно-правовых мер борьбы. Однако в российских 

условиях согласиться с такой позицией вряд ли возможно. 

Большинство современных экономистов приходят к выводу о том, 

что теневая экономика – это, прежде всего, экономическое явление, по-

скольку поведение участников данного сектора объясняется мотивами ра-

циональности и экономической выгоды. В этой связи их можно разделить 

на две группы. Первая группа – это субъекты теневой экономики, движи-

                                                           
1
 Крылов А. А. О теневой экономике без эмоций // Социалистический труд. 1990.             

№ 2. 
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мые патологической жаждой к личному обогащению, другая – вынуждена 

уходить «в тень», с целью выжить в условиях непродуманной экономиче-

ской политики государства. В одном случае люди ориентируются на мак-

симальную прибыль, в другом – на прожиточный минимум и в этом плане 

объединять их в одну криминальную группу не совсем логично. 

Криминал в большей степени ориентирован на обогащение, не кри-

минал – на приспособление с целью выживания.  

С точки зрения правового законодательства, теневую экономику 

можно разделить на три сектора (см. рис. 3): 

1. «Белые рынки» – деятельность на грани закона. По существу, «Бе-

лые рынки» в чистом виде – это официальная зона. Она базируется на ос-

нове учтенных операций в бюджетно-налоговой системе, отражаемых 

официальной статистической отчетностью, балансами предприятий, нало-

говыми декларациями и т. п. Это легальный рынок, участники которого 

действуют с соблюдением всех законов и правил и полностью прозрачны. 

«Белые рынки» на грани закона означают некоторые нечестные спо-

собы ведения дел, решения проблем и т. д., или же способы, которые идут 

на грани закона и могут расцениваться как жульничество. В зависимости 

от трактовки законодательства различными судами данная деятельность 

может иметь статус как законной, так и незаконной. «Белые рынки» как 

теневая экономика схожа с понятием «серые схемы». Примером «серых 

схем» могут быть так называемые откаты. Например, командированный в 

чужой город человек за 500 рублей покупает квитанцию на 2000 рублей, 

подтверждающую, что он ночевал в гостинице, а сам ночует у знакомых. В 

результате такой махинации у него появляется возможность «заработать» 

1500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рис. 3. Структура теневой экономики с точки зрения правового  

законодательства 
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«Серые рынки» – деятельность, которая, по сути, является незакон-

ной и подпадает под отдельные статьи налогового, трудового и уголовного 

законодательства. Нарушители могут понести различные виды админист-

ративной и уголовной ответственности, но данные виды деятельности не 

наносят вреда здоровью и жизни человека, например: сокрытие доходов, 

работа без лицензии и т. д. 

«Черные рынки» – криминальная деятельность, запрещённая зако-

ном, представляющая угрозу жизни и здоровью человека. Примером мо-

жет быть наркобизнес, торговля оружием и т. д. 

Границы деления рынков на «белые», «серые» и «черные» весьма 

условные. Так, например, коррупция может быть отнесена и к «серым», и к 

«черным» рынкам, в зависимости от последствий совершенных действий. 

Так, взятка для поступления абитуриента в вуз подпадает в «серые рынки», 

а взятка для получения разрешения продавать паленую водку, приведшая к 

смерти потребителя, – в «черные рынки». 

Данный пример показывает, что четко и однозначно выделить сектор 

криминальной и некриминальной экономической деятельности не пред-

ставляется возможным. Причина этого – сложность самого объекта анали-

за – теневой экономики, тесная взаимосвязь ее позитивных и негативных 

функций в условиях несовершенной конкурентной среды, необоснованно-

го налогообложения, а также формальных и неформальных ограничений 

на открытие и ведение бизнеса. 

При выделении некриминальной и криминальной секторов теневой 

экономики следует, на наш взгляд, учитывать следующие соображения.  

К некриминальному теневому сектору следует отнести лишь эконо-

мическую деятельность, непосредственно связанную с производством 

нормальных товаров, оказанием нормальных услуг, выполнением нор-

мальных работ и вносящую вклад в создание ВВП. К данному сектору сле-

дует отнести деятельность, которая не могла быть начата или продолжена 

по причинам действующего режима налогообложения и регулирования. 

При определении полезности того или иного теневого бизнеса необ-

ходимо учитывать мультипликационный эффект увеличения производства 

в легальной экономике, налоговых поступлений в результате теневой дея-

тельности и расходования теневых доходов. Важно также учитывать, что 

при очевидной полезности того или иного бизнеса с точки зрения общест-

венных потребностей, на некоторых рынках незаконные методы являются 

решающим фактором в обеспечении конкурентоспособности.  Создавая 

предприятие или решая его развивать, любой самый добросовестный субъ-

ект вынужден их использовать (например, платить зарплату в конвертах, 

чтобы не делать социальные платежи). Уровень цен определяется в основ-

ном фирмами, применяющими схемы ухода от налогообложения, и войти 

легально в такую сферу практически невозможно. 
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В целом для оценки уровня криминальности теневой экономики це-

лесообразно учитывать максимально полно как ее экономическую эффек-

тивность и полезность, так и деструктивное влияние. При криминологиче-

ском подходе объектом анализа становится не только сама деятельность, 

но и оценочная шкала этой деятельности, воплощенная в правовой систе-

ме. При этом используется более мощный критерий социально-

экономической эффективности. 

Применение того или иного подхода обусловлено характером хозяй-

ственной системы и качеством системы регулирования экономикой. 

Формально-правовой подход является вполне оправданным в усло-

виях стабильной отлаженной системы правового регулирования экономи-

ки, высокого развития ее институтов и ограниченного вмешательства го-

сударства в экономическую жизнь. Такова ситуация в большинстве про-

мышленно-развитых стран. Большинство общественно полезных видов 

бизнеса и другой экономической деятельности может реально конкуриро-

вать при использовании методов добросовестной конкуренции. В сфере 

теневой экономики оказываются криминально ориентированные субъекты 

либо аутсайдеры. 

В условиях слабого государства, отсутствия нормальной институ-

циональной среды в сфере экономики применение незаконных методов 

становится одним из решающих факторов конкуренции и выживания. Вне 

правового поля оказывается большинство экономических субъектов. В та-

кой ситуации формально-правовой подход не является конструктивным и 

должен быть дополнен более широким экономико-криминологическим. 

Разделение теневой экономики на криминальный и некриминальный 

сектор не может быть умозрительным. Оно предполагает системный ана-

лиз конкретных сфер в конкретных условиях. Высказанные соображения 

не имеют целью окончательное решение проблемы. Они призваны очер-

тить ее наиболее существенные контуры и стимулировать поиск решения, 

обоснованность которого нуждается в постоянной перепроверке в услови-

ях развивающейся реальности. 

С учетом вышесказанного в составе криминальной экономики могут 

быть выделены следующие элементы: 

- незаконные экономические отношения в сфере легальной экономи-

ческой деятельности; 

- скрытая экономика – разрешенная законом деятельность, которая 

официально не показывается или преуменьшается осуществляющими ее 

субъектами в целях уклонения от уплаты налогов, внесения социальных 

взносов или от выполнения определенных законом обязательств; 

- сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализа-

цией и потреблением нормальных товаров и услуг без лицензии и специ-

ального разрешения. 
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- сфера нелегальной (неформальной – в терминологии СНС-93) заня-

тости; 

- сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализа-

цией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при котором имеет 

место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффектив-

ный рыночный спрос; 

- сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные дохо-

ды извлекаются на базе систематического совершения традиционных об-

щеуголовных преступлений (профессиональная преступность); 

- сфера услуг, связанных с применением или угрозой применения на-

силия в экономических отношениях (заказные убийства, криминальный 

терроризм). Цель данного вида деятельности - силовое обеспечение функ-

ционирования криминальной экономики, подавление конкуренции и соци-

ального контроля насильственными методами, посредством совершения 

общеуголовных преступлений. Развитие данной сферы связано с коммер-

циализацией общеуголовной насильственной преступности; 

- сфера создания, толкования, применения, исполнения теневых (не-

формальных) норм, регулирующих сферу криминальной экономической 

деятельности; 

- незаконные экономические отношения в сфере политического рын-

ка, политической деятельности; 

- незаконные экономические отношения в системе государственной и 

муниципальной службы в связи с осуществлением экономической дея-

тельности, принятием и исполнением экономически значимых решений. 

Криминальную экономику следует также рассматривать как систему 

социально-экономических институтов, то есть формальных и неформаль-

ных правил экономического поведения, а также санкционных механизмов. 

Сферу криминальной экономики целесообразно ограничить видами 

деятельности, которым присущи такие признаки, как осуществление на 

профессиональной основе и институционализированный характер. 

Первый критерий означает, что к сфере криминальной экономики 

относится совершение деяний, осуществление экономической деятельно-

сти субъектами, обладающими специфическими профессиональными на-

выками и опытом. В сфере легального бизнеса к криминальной экономике 

следует отнести совершение общественно опасных деяний в процессе 

профессиональной деятельности в интересах личных, организации, треть-

их лиц. 

В состав криминальной экономики включается также профессио-

нальная преступность. Под ней понимается разновидность преступных за-

нятий, которые являются для субъекта источником средств существования, 

требуют необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и 

обусловливают определенные контакты с антиобщественной средой. 
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Второй критерий означает, что в ее составе учитываются виды дея-

тельности: 

- во-первых, связанные с использованием в преступных целях инсти-

тутов легальной экономики, исполнительной, законодательной и судебной 

власти; 

- во-вторых, синдикализированные формы организованной преступ-

ной деятельности экономической направленности; 

- в-третьих, виды общественно вредной экономической деятельно-

сти, порожденные дисфункциями общественных институтов и потому но-

сящие массовый характер; 

- в-четвертых, деятельность по созданию, толкованию, исполнению и 

применению неформальных норм противоправного экономического пове-

дения. 

Использование этих критериев предполагает исключение из сферы 

криминальной экономики случайных, единичных, спонтанных, ситуативно 

осуществляемых деяний экономического характера. 

 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

§ 1. Теневая эہкономика и эہкономическہая безопасہность 

 

Взаимосвязь и взہаимозависиہмость тенеہвой экономہики и эко-

ноہмической безоہпасности леہгко прослеہживается прہи политико-

эہкономическоہм раскрытиہи содержанہия понятия «эہкономическہая безо-

пасہность». Полہитическая эہкономия каہк раздел эہкономическоہй теории 

вہидит своим преہдметом проہизводственہное отношеہние. С 

полہитэкономичесہкой точки зреہния любая эہкономическہая категорہия, в том 

чہисле и экоہномическая безоہпасность, – это теоретически (абстрактہно) вы-

ражеہнное реально суہществующее производстہвенное отношение. Фор-

мальнہая модель проہизводственہного отношеہния предстہавлена на рہис. 4.  
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Любое произہводственное отہношение струہктурно преہдполагает 

нہаличие объеہкта и субъеہктов отношеہния, их интересоہв и противоречہий 

между иہнтересами. Объеہктами и субъеہктами произہводственноہго отно-

шенہия являютсہя элементы, из которہых состоит лہюбая эконоہмическая 

сہистема. Объеہкты произвоہдственного отہношения – это эہлементы 

экоہномической сہистемы, по поہводу которہых возникаہют произвоہдственные 

отہношения, а субъеہкты отношеہния – это эہлементы, меہжду которыہми воз-

никает проہизводственہное отношеہние. Объектہами произвоہдственного 

отہношения моہгут быть лہюбые элемеہнты экономہической систеہмы: товар, 

деہньги, рабочہая сила, преہдприятия и т.ہ д. Субъектہами произвоہдственного 

отہношения, кہак правило, вہыступают лہюди, их орہганизации (ہпредприятиہя), 

государстہво, национہальные и нہаднационалہьные институтہы, регулируہющие 

эконоہмику. 

Субъекты проہизводственہного отношеہния вступаہют друг с друہгом в 

произہводственные отہношения длہя реализацہии своих эہкономическہих инте-

ресоہв. Интересہы субъектоہв отношениہя – это осозہнанные потребہности, 

удоہвлетворение которہых являетсہя условием иہх жизнедеятеہльности. 

Иہнтересы субъеہктов, вступающих в проہизводственہное отношеہние, имеют 

рہазнонаправہленный, протہиворечивый хہарактер. 

Поясним это нہа примере. Возہьмем такую осہновополагаہющую кате-

горہию рыночноہй экономикہи, как товар. Дہля того чтобы проہдукт труда стہал 

товаром необہходимо, чтобہы по поводу неہго возникло отہношение куہпли-

продажہи. Например, картофель, произведеہнный для уہдовлетвореہния соб-

ствеہнной потребہности произہводителя, – не тоہвар, а проہизведенный дہля 

продажи – тоہвар. Отношеہния купли-ہпродажи деہлают картофеہль товаром. 

Нет отношеہния, нет тоہвара, несмотрہя на то, что естہь продукт труہда, 

потенцہиальный объеہкт отношенہия купли-проہдажи. Отноہшение куплہи-

продажи, а не нہаличие самоہго продуктہа, делает еہго товаром. Возہьмем дру-

гуہю экономичесہкую категорہию, например зہаработную пہлату. Если чеہловек 

в проہцессе произہводства исہпользует нہаемную рабочуہю силу, он зہа труд 

рабочеہго должен зہаплатить. Пہлата может бہыть как в веہщественной, тہак и в 

денеہжной форме. Есہли наёмный рہабочий участہвовал, напрہимер, при 

проہизводстве кہартофеля, чہасть произہведенного уроہжая пойдет нہа оплату 

труہда рабочего. В этоہм случае дہанную частہь картофелہя мы будем нہазывать 

зарہаботной плہатой, хотя по сہвоей прироہде картофеہль – это не зہаработная 

пہлата, а проہдукт труда. Рہаботодателہь может опہлатить труہд рабочего и в 

деہнежной форہме. Для этоہго он должеہн ту часть кہартофеля, которہая пред-

назہначена для рہабочего, преہдварительно продать, а выручеہнную сумму 

деہнег отдать еہму как зарہаботную плہату. В этоہм случае мہы уже деньہги, а не 

кہартофель буہдем называтہь заработноہй платой. Тہаким образоہм, заработہная 

плата – это не что иہное, как отہношение меہжду работоہдателем и нہаемным 

рабочہим по повоہду части проہдукта, проہизведённого рہабочим. 
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Что заставہляет людей встуہпать друг с друہгом в отноہшения куплہи-

продажи или найма? Что явлہяется побуہдительным мотہивом для тہаких от-

ношеہний? В перہвую очередہь – их экоہномические иہнтересы. 

Эہкономическہие интересہы – это мотہивы и стимуہлы для соцہиальных 

деہйствий субъеہктов отношеہния с цельہю получениہя определеہнных ре-

зулہьтатов в вہиде выгоды иہли пользы, дہля удовлетہворения разہнообразных 

потребہностей. Люہди, вступаہя друг с друہгом в произہводственные 

отہношения, реہализуют своہи экономичесہкие интересہы.  

В нашем прہимере с тоہваром интерес проہдавца – избаہвиться от 

тоہвара, выручہив при этоہм как можно боہльшую сумму деہнег. Интерес 

поہкупателя поہлностью протہивоположен иہнтересу проہдавца. Он жеہлает 

приобрестہи товар, прہи этом запہлатив за неہго по возмоہжности как моہжно 

меньшуہю сумму деہнег. Таким обрہазом, между иہнтересами суہществует 

протہиворечие. В проہцессе реалہизации товہара или интерес проہдавца, или 

иہнтерес покуہпателя может бہыть нарушеہн, не реалہизован в поہлной мере. 

Это буہдет в том сہлучае, еслہи товар буہдет продан не по стоہимости, а по 

цеہне выше илہи ниже стоимости, т. е., когہда будет нہарушен приہнцип эк-

вивہалентности в обہмене. При неэہквивалентноہм обмене иہли покупатеہль 

наживетсہя за счет проہдавца или, нہаоборот, проہдавец нажиہвется за счет по-

купателя. И в перہвом, и во второہм случае оہдному из субъеہктов рыночہного 

отношеہния грозит уہгроза эконоہмического хہарактера в вہиде потери 

эہкономическоہй выгоды.  

Экономичесہкая угроза прہинимает форہму потери эہкономическоہй вы-

годы, это уہщерб, которہый может бہыть нанесеہн интересам одного из субъ-

ектоہв производстہвенного отہношения. Отсہюда следует, что безоہпасность в 

эہкономическоہм плане – это отсутстہвие потери оہжидаемой вہыгоды, ущербہа 

в том илہи ином проہизводственہном отношеہнии. 

Таким образоہм, любой субъеہкт рыночноہй экономикہи (индивид, 

преہдприятие, госуہдарство илہи мировое сообہщество), встуہпая в про-

изہводственное отہношение, стہановится потеہнциальным объеہктом угрозы 

эконоہмического хہарактера. 

Отметим, что эہкономическہие угрозы имеют свойстہво постоянہно вос-

произہводиться, ибо каждہый из субъеہктов эконоہмики стремہится увеличہить 

свою вہыгоду за счет друہгого субъеہкта. Угроза возہникает в тоہм случае, 

есہли происхоہдит нарушеہние экономہических прہинципов илہи нарушение 

деہйствия закоہнов, регулہирующих даہнную эконоہмическую сہистему. Угрозہа 

как потеہнциальная возہможность потерہи экономичесہкой выгоды – это 

атрہибут любой эہкономическоہй системы. Оہна может прہисутствоватہь в лю-

бом эہкономическоہм отношениہи. И в этоہм плане экоہномическая уہгроза не 

уہничтожаема.  

Теперь возہникает вопрос: «ہКак со всеہм этим связہана теневаہя эконо-

мичесہкая деятелہьность?». Рہанее было сہказано, что теневиков можно 

разہделить на дہве группы, оہдни уходят в тень, чтобы нажہиться, друہгие вы-
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нуждеہны уходить в теہнь с целью вہыжить. Друہгими словаہми, их 

двиہжущими силہами являютсہя их же экоہномические иہнтересы (по-

требہности). И есہли в общестہве созданы усہловия, в соотہветствии с ко-

торہыми можно реہализовать сہвой экономہический интерес с нہаименьшими 

изہдержками, лہюди обязатеہльно воспоہльзуются сہвоими возмоہжностями. В 

осہнове данноہго вывода – главное протہиворечие эہкономики меہжду неог-

раہниченными потребہностями и отہносительно оہграниченныہми ресурсаہми, с 

помощہью которых этہи потребностہи удовлетворہяются. Экоہномика и 

созہдана людьмہи для того, чтобہы решить пробہлему между потребہностями и 

ресурсہами. Если чеہловек имеет возмоہжность проہдать свой тоہвар выше 

стоہимости, он этоہй возможностہью постараетсہя воспользоہваться и 

поہлучить допоہлнительный доہход. Если чеہловек в резуہльтате 

устہановленной рہыночной цеہны товара не сہможет возместہить свои зہатраты, 

чтобہы продолжитہь свою экоہномическую деہятельность, оہн обязателہьно за-

коннہыми или незہаконными сہпособами постہарается снہизить свои изہдержки, 

чтобہы повысить сہвою конкуреہнтоспособностہь и выжить в дہанных ус-

лоہвиях.  

Следовательно, прہичины появہления эконоہмических уہгроз и тенеہвой 

экономہической деہятельности иہмеют одни и те же корہни. Наличие 

эہкономическہих угроз в вہиде возможہной потери эہкономическоہй выгоды 

прہиводит к теہневой эконоہмической деہятельности. Поэтоہму по уровہню те-

невой эہкономическоہй деятельностہи можно суہдить о состоہянии эко-

ноہмической безопасности в госуہдарстве. Сہвязь обратہная, чем вہыше уро-

венہь теневой эہкономики в обہщем объеме проہизводства, теہм ниже уроہвень 

состоہяния эконоہмической безоہпасности госуہдарства, и нہаоборот.  

Задача тех, от которہых зависит экономичесہкая безопасہность, напри-

мер от госуہдарства, мہинимизировہать уровенہь экономичесہких угроз, соз-

дать усہловия для тоہго, чтобы они не реализоہвались. Длہя этого необہходимо 

знатہь, как фунہкционирует тہа или иная эہкономическہая система, какие су-

щестہвуют тендеہнции в разہвитии эконоہмики, и на этой осہнове раз-

рабہатывать прہавильную эہкономическуہю политику. Поہмимо этого, го-

суہдарству необہходимо знать, насколько юрہидические зہаконы, связہанные с 

экоہномикой, соотہветствуют эہкономическоہй действитеہльности. Зہнание ос-

ноہвных принцہипов эконоہмики, мехаہнизма дейстہвия экономہических 

заہконов и их созہнательное прہименение сہпособствуют сہнижению 

коہличества уہгроз, которہым могут бہыть подверہгнуты субъектہы рыночной 

эہкономики, оہно же может сہпособствовہать и снижеہнию теневоہго сектора 

эہкономики в обہщем объеме проہизводства. 
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§ 2. Теоретические аспекты противодействия теневой  

экономической деятельности 

 

Для того чтобы минимизировать масштабы теневой экономической 

деятельности настолько, насколько это возможно, необходима, в рамках 

формирования национальной хозяйственной модели, разработка стратегии 

развития страны, не вступающей в противоречие с экономическими инте-

ресами субъектов рыночной экономики. 

Поскольку сплошь и рядом люди предпочитают делать то, что, по их 

мнению, соответствует их собственным интересам, чтобы изменить их по-

ведение в сфере экономики, их нужно заинтересовать, то есть создать ус-

ловия для реализации их экономических интересов. 

Но, как было показано выше, между интересами субъектов рыночной 

экономики существует противоречие. В экономике любые изменения – это 

палка о двух концах: что для одних субъектов рыночных отношений может 

быть положительным результатом, для других может быть результатом от-

рицательным. Например, понижение курса национальной валюты   экспор-

теры товаров будут оценивать как явление положительное, увеличивающее 

их доходы. Это же явление относительно импортеров даст противополож-

ное отрицательное последствие – снизит их доходы. 

Каким образом в этих условиях государству устанавливать и под-

держивать порядок в экономике и обществе с наименьшими так называе-

мыми трансакционными издержками? Реализация поставленной цели 

предполагает наличие механизма, способного путем многочисленных кор-

ректировок поддерживать в обществе так называемое status quo. В контек-

сте неоинституциональной теории status quo – это действующая система 

формальных правил, согласующихся в значительной степени с формаль-

ными нормами и определяющих такое соотношение интересов различных 

сторон (государства и индивидов), которое обеспечивает экономической 

системе устойчивое, хотя и не во всех случаях, наиболее эффективное раз-

витие. 

Отсюда вытекает важный теоретический и практический вывод: те-

невая и нетеневая экономика – это атрибуты общей, если можно так на-

звать валовой экономики. Они неразделимы друг от друга. Любая эконо-

мика как живой организм состоит из двух частей: конструктивной части 

(здоровая часть) и деструктивной части (больная часть). Задача государст-

ва – оздоровить экономику путем уменьшения теневой составляющей. Но, 

как говорят в народе: «абсолютно здоровых не бывает – бывают недообс-

ледованные». Применительно к экономике это может означать, что госу-

дарство не обязательно знает все виды, формы и механизмы существова-

ния теневой экономики. То, что не известно, оно и не лечится. С другой 

стороны, само лечение может быть дорогим и неэффективным и, наоборот, 
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дешевым и эффективным. В связи с этим возникает проблема эффективно-

го выбора вариантов противодействия теневой экономике. 

По сути, механизм поддержания status quo предоставляет обществу 

возможность соблюдать баланс интересов, порой противоположных, меж-

ду государством и индивидом и другими субъектами рыночных отноше-

ний. Так, например, в социально ориентированном обществе под интере-

сами государства понимается стремление к выполнению социального кон-

тракта, наилучшим образом выражающего интересы всех социальных 

групп. Данный интерес может вступить в противоречие с интересами от-

дельных индивидов, в том числе и государственных чиновников, у кото-

рых личная выгода ценится выше чем общественный интерес. 

Государство не в состоянии отменить «неугодные ему» неформаль-

ные правила одним своим решением, по крайней мере, до тех пор, пока 

существуют постоянно воспроизводящие их условия (в том числе и эконо-

мические), однако оно может повлиять на формирование стимулов, обес-

печивающих или тормозящих развитие тех или иных институтов. 

В большинстве случаев любое изменение формальных правил (при-

нятие нового закона или поправок к уже существующему закону), будь то 

естественный путь – под влиянием неформальных норм, либо революци-

онный – изменение законодательства по инициативе общества или госу-

дарства, связано, как правило, с перераспределением прав собственности, а 

следовательно, прибылей и убытков между различными сторонами. 

В случае когда изменение законодательства способствует снижению 

трансакционных издержек
1

 для экономических субъектов и они видят 

свою выгоду от соблюдения закона, наступает так называемое экономиче-

ское равновесие в результате экономического принуждения. 

В случае же когда изменение законодательства приводит к росту 

трансакционных издержек экономических субъектов, возможны два вари-

анта развития ситуации:  

1. Экономические субъекты под страхом наказания подчиняются и 

исполняют новый закон – наступает так называемое насильственное рав-

новесие. 

2. Возникают так называемые экстернальные ситуации, когда пере-

распределение прав собственности провоцирует стороны, понесшие убыт-

ки в результате принятия закона, действовать нелегально.  

В последнем случае государство становится перед выбором: изме-

нить уже принятый закон или с помощью системы наказания воздейство-

вать на его нарушителей. В обоих случаях происходит рост трансакцион-

ных издержек экономической системы: в первом за счет роста издержек 

                                                           
1
 В отличие от трасформационных издержек, связанных с производством про-

дукции, трансакционные издержки показывают то, во что дополнительно обходится 

производство продукции в теневом и нетеневом секторах экономики. Другими слова-

ми, это стоимость соблюдения и несоблюдения закона. 
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механизмов принуждения к исполнению нового закона со стороны госу-

дарства, во втором – издержек риска экономических субъектов, перешед-

ших в нелегальный сектор экономики. 

Таким образом, любое изменение законодательства, касающееся пе-

рераспределения прав собственности, приводит к нарушению status quo в 

обществе. Появление государства становится возможным лишь тогда, ко-

гда в обществе заключается своеобразный социальный контракт: граждане 

добровольно передают государству часть своих прав в расчете на то, что 

государство обеспечит их защиту намного эффективнее, чем они сделают 

это сами в частном порядке. 

Введение государством нового закона неизбежно приводит к кон-

фликту интересов различных сторон. В одном случае стороны соглашают-

ся со своими потерями и подчиняются закону, в другом – пытаются обойти 

закон, уходят в тень. 

Люди добровольно соглашаются терпеть принуждение государства в 

том случае, если конечные результаты такого обмена совпадают с их лич-

ными интересами. В случае нарушения свободы обмена любые методы го-

сударственного насилия вступают в противоречие с индивидуалистиче-

скими ценностями. Противоречия, в свою очередь, выливаются в своеоб-

разный протест против действующей системы, который может выражаться 

в нарушении существующих правил как отдельными индивидами, так и 

целыми группами, и уходом их в тень. 

Бороться с той частью индивидов, которые решили нарушить дого-

вор в одностороннем порядке, государство может с помощью так называе-

мой системы наказания (механизмов принуждения): судов, полиции, тю-

рем и т. д. Однако и здесь возникает проблема в виде дилеммы наказания. 

Суть дилеммы заключается в том, что для обеспечения такого обществен-

ного блага, как законопослушание, должно быть произведено и такое об-

щественное «антиблаго», как наказание. Дилемма наказания характерна 

только для общества, которое строит свою правовую структуру на ценно-

стях индивидов. 

Теперь возникает новая проблема, которая состоит в том, чтобы, во-

первых, правильно выбрать степень строгости наказания за отдельные пре-

ступления (будут ли принятые меры достаточно строги, чтобы удержать от 

нарушения закона); во-вторых – избежать наказания невиновных (во время 

процесса обеспечения закона случаются ошибки, одна мысль об этом ведет 

к снижению полезности законопослушного индивида); в-третьих, в том, 

как будут работать институциональные механизмы наказания примени-

тельно к различным ситуациям (не будут ли в одних случаях правонару-

шители наказаны за одно и то же преступление более сурово, чем в дру-

гом). 

Различие наказаний за одно и то же преступление объясняется несо-

вершенством как институциональных правовых структур, так и внешнего 
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агента (государства), осуществляющего контроль за соблюдением закона, 

даже если этот агент создан и укомплектован людьми, которые одновре-

менно являются членами данного общества. 

В связи с вопросом контроля со стороны внешнего агента возникает 

новая проблема: принципал – агент. И гражданин, и государство играют 

двойственную роль, то есть одновременно являются и принципалом, и 

агентом. Так, гражданин является принципалом, когда делегирует часть 

своих прав государству – агенту. Подчиняясь же решениям, установлен-

ным государством – принципалом как гарантом исполнения контрактов, 

гражданин выступает как агент. 

Во-первых, не будет ли государство стремиться распространить сфе-

ру своего контроля за пределы оговоренных сторонами сделок? Во-вторых, 

не будет ли государство, пользуясь своей монополией на применение на-

силия, игнорировать интересы граждан и не рассматривать их даже в каче-

стве ограничения при максимизации собственных интересов? В-третьих, 

не будут ли граждане вести себя оппортунистически, стремясь уклониться 

от оплаты предоставляемых государством услуг? 

В зависимости от того, каким образом удается решить проблему 

принципал – агент, формируются разные модели государства. 

Таким образом, система наказания (механизмы принуждения) и уг-

роза быть наказанным играют особую роль в обеспечении соблюдения 

формальных правил и неформальных норм. Так, зачастую только с помо-

щью эффективных механизмов принуждения становится возможным под-

держивать выполнение установленных формальных правил большинством 

членов общества (например, диктатура). Если же эти механизмы неэффек-

тивны, то в условиях несогласования формальных правил и неформальных 

норм первые, как правило, бойкотируются членами общества, в отдельных 

случаях происходит неформальная институционализация формальных 

правил. 

В обществе можно наблюдать ситуации, когда есть формальные пра-

вила (законы) и нет соответствующих неформальных норм. Пример. В 

российском законодательстве существует закон, обязывающий граждан 

платить налоги, однако еще не сформировался обычай, осуждающий тех 

граждан, которые налоги не платят. Уплата или неуплата налогов воспри-

нимается как личное дело каждого. 

Роль механизмов принуждения – заставить платить налоги. Однако в 

условиях неэффективной системы принуждения, пока люди не осознают 

необходимость платить налоги и не сформируется соответствующая куль-

тура, этот институт будет функционировать с большим «трением» или из-

держками. 
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§ 3. Основные направления противодействия теневой  

экономической деятельности 

 

По сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу 

в 2018 году доля теневой экономики в общем объеме ВВП РФ составила 

более 20 триллионов рублей, что в процентном отношении к общему вало-

вому внутреннему продукту составляет примерно 20 % (см. табл. 1).  

По оценкам МВФ доля «скрытого» сектора экономической деятель-

ности в России уже на протяжении долгого периода держится в диапазоне 

30–40 % от величины ВВП (см. табл. 2).  

Расхождения в показателях можно объяснить различиями в методи-

ках измерения величины теневой экономики и тем, что Росстат, как прави-

ло, в своих расчетах обычно не учитывает, а МВФ, наоборот, учитывает 

криминальную составляющую теневой экономической деятельности. По 

данным МВФ, Россия в 2018 году по уровню доли теневой экономики в 

ВВП занимала 49-ое место из 159 обследованных стран мире. 

 

Таблица 1 

Статистика теневой экономики в России (источник – Росстат, Росфинмо-

ниторинг) 

 

Проблема не в том, какое место мы занимаем в мировом табеле о 

рангах. Проблема в том, что по данному показателю мы сильно отстаем от 

сверхнизкого уровня «тени» в ЕС и США. Уровень теневого сектора эко-

номики, вычисляемого по размеру теневой занятости и энергопотребле-

нию, для России обычно дает в суммарной оценке 20–25 % от ВВП. Отсю-

да следует, что недостающими звеньями до 30–40 % «тени» в ВВП явля-

ются такие составляющие теневой экономики, как уклонение от налогов, 

коррупция и экономическая преступность, что отражает высокий уровень 

регуляторного давления государства на бизнес. Как показывает мировая 

Год 

Размер теневой эконо-

мики, в трлн рублей 

Доля от ВВП, в 

процентах 

 

Размер ВВП, трлн 

рублей 

 

2018 20,7 20 103,6 

2017 18,9 20,5 92 

2016 24,3 28,3 86 

2015 23,4 28,1 83,1  

2014 12,35 (только Росстат) 17,3 71,4 

2013 11,01 (только Росстат) 16,5 66,7 

2012 9,36 (только Росстат) 15 62,4 

2011 8,2 (только Росстат) 15,1 54,4 

2010 7,12 (только Росстат) 16 44,5 

2009 7,8 (только Росстат) 19,9 39,2 
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практика, борьба с такими типами теневых экономических отношений об-

ходится государству особенно дорого. 

 

Таблица 2 

Размер теневой экономики в РФ, по данным МВФ (2005–2015) 

 

Таким образом, если исключить экономическую преступность, то 
основными факторами, определяющими масштабы теневой экономики в Рос-

сии, является коррупция, а также избыточное государственное регулирование 

и высокие налоги, от которых бизнес стремится «уйти в тень» всевозможны-

ми способами.     

Эффективная борьба с теневой экономикой во многом зависит от по-

нимания места и роли государства в условиях рыночного хозяйства. На-

пример, все сходятся во мнении, что теневые операции должны стать для 

субъектов рыночной экономики просто экономически невыгодными. Во-

прос в том: «Как это сделать?». 

Несомненно, на государстве лежит прямая ответственность и в плане 

борьбы с теневыми экономическими отношениями. Принципиально важ-

ной задачей является определение взвешенного соотношения между эко-

номическими, юридическими и административными методами государст-

венного воздействия. И поскольку борьба с теневой экономикой – пробле-

ма общероссийская, то к разработке специальных программ должны быть 

привлечены силы различных научных учреждений, общественных органи-

заций, предпринимательских ассоциаций, профсоюзов трудящихся и т. п. 

Борьба с теневой экономикой должна быть связана с решением ряда 

стратегических задач. 

Первая задача. Формирование правового и административного поля 

для легальной экономики. На языке экономики это означает снижение 

трансакционных издержек легального бизнеса. Высокие трансакционные 

издержки влияют на степень конкурентоспособности легального бизнеса 

по сравнению с теневым бизнесом. Участники теневого сектора не платят 

налогов и не расходуют средства на соблюдение установленных законов и 

нормативов, что дает им «неоправданные» конкурентные преимущества 

перед теми, кто работает легально. 

Год 

 

Доля теневой эко-

номики от ВВП, в 

процентах 

 

Год 

Доля теневой эко-

номики от ВВП, в 

процентах 

2005   36,41 2011 32,03 

2006   35,47 2012 31,88 

2007   34,59 2013 32,21 

2008 32,6 2014 31,04 

2009   36,79 2015 33,72 

2010 33,7   
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К трансакционным издержкам в данном случае относятся затраты, 

связанные с организацией легальной предпринимательской деятельности, а 

именно: время и деньги для получения лицензии на предпринимательскую 

деятельность; время и деньги на покупку права на владение или аренду 

земли; знание и соблюдение соответствующих законов и нормативов и т. д. 

В самом общем виде ключевым фактором, определяющим трансак-

ционные издержки в каждой отдельной стране, является правовая система, 

т. е. «правила игры», которые регулируют экономическую деятельность. 

Эффективная правовая система дает предпринимателю возможность рабо-

тать в рамках предсказуемости и предоставляет ему необходимую инфор-

мацию по цене, которая позволяет ему соблюдать правовые требования и 

оплачивать услуги соответствующих правовых институтов. Слабая право-

вая система требует от предпринимателя соблюдения обременительных 

требований и нормативов, заставляет его обращаться в неэффективные, 

коррумпированные учреждения и мало что предлагает взамен. Подобная 

система увеличивает трансакционные издержки, плохо стимулирует пред-

принимателей к соблюдению установленных правил и препятствует их во-

влечению в экономическую деятельность 

Если же взять предпринимателей со средними доходами, то у них 

просто нет достаточного количества ресурсов или стимулов для соблюде-

ния дорогостоящих законов и требований, включая приобретение закон-

ных прав собственности, получение разрешения на предпринимательскую 

деятельность или ведение предусмотренной законом бухгалтерской отчет-

ности. 

Предприниматели, работающие в теневом секторе,  в зависимости от 

обстоятельств могут в разной степени либо обходить, либо частично со-

блюдать правила, требования и законы. Для включения в официальную 

экономическую деятельность требуется: 1) зарегистрировать свое пред-

приятие и 2) затем соблюдать установленные законы (по налогам, найму 

рабочей силы и т. д.). Предприниматели анализируют ситуацию и решают, 

какие правила они будут соблюдать, какие – нет, исходя из своих возмож-

ностей, расходов и прибыли, связанных с нарушением закона. Так, напри-

мер, если процесс получения лицензии на предпринимательскую деятель-

ность достаточно прост, не требует больших затрат, строго контролируется 

и обеспечивает возможность пользоваться государственными услугами, 

большинство предпринимателей, скорее всего, зарегистрируются. Если со-

блюдение правил безопасности и требований по бухгалтерскому учету 

приводит к обременительным расходам, плохо контролируется и приносит 

мало пользы, предприниматели, вероятнее всего, не будут соблюдать эти 

правила. 

http://www.velikol.ru/dostc/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5.+%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83c/main.html
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Для оценки трансакционных издержек, связанных с действием в 

рамках закона, Э. де Сото
1
 предлагает термин «цена подчинения закону». 

Цена подчинения закону включает в себя: 

- издержки доступа к закону – затраты на регистрацию юридического 

лица, на получение лицензий, открытие счета в банке, получение юридиче-

ского адреса и выполнение иных формальностей; 

- издержки продолжения деятельности в рамках закона, связанные с 

необходимостью выплаты налогов, подчинением требованиям закона в об-

ласти трудовых отношений, регулирующим минимальную заработную 

плату, длительность рабочего дня, социальные гарантии; выплатой судеб-

ных издержек при решении конфликтов в рамках легальной судебной сис-

темы. 

Высокими трансакционными издержками ведения легального бизне-

са для людей с небольшими и средними доходами объясняется структура 

российской экономики, в которой господствуют крупные монополии и 

почти отсутствует мелкое и среднее предпринимательство. 

Будучи исключенными из системы, позволяющей обогащаться за-

конным путем, люди с небольшими доходами занимаются неофициальны-

ми маломасштабными, краткосрочными, низкодоходными и не требую-

щими больших капиталовложений видами деятельности либо вообще не 

занимаются бизнесом.  

Вторая задача. Создание эффективной системы защиты прав собст-

венности. Согласно основным положениям теории прав собственности 

права собственности определяют, какие издержки и вознаграждения могут 

ожидать экономические агенты за свои действия. Переструктуризация прав 

собственности ведет к сдвигам в системе экономических стимулов и, соот-

ветственно, к изменениям в поведении экономических агентов, т.е. в дан-

ном случае права собственности выполняют основные функции, присущие 

институтам. Неполнота спецификации именуется западными теоретиками 

«размыванием» прав собственности. Важнейшим элементом системы прав 

собственности являются механизмы защиты прав собственности. Условно 

их можно объединить в следующие крупные блоки:  

1. Механизмы, обеспечивающие спецификацию прав собственности 

(регистрация прав на объекты собственности).  

2. Механизмы инфорсмента
2
 прав собственности (эффективная пра-

воохранительная и судебная системы).  

                                                           
1
 Э. де Сото. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире (Перевод выпол-

нен с издания: de Soto H/ The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World. 

N.Y., 1989). Москва: Саtallaxy, 1995. 
2 Инфорсмент (англ. enforcement) – это обеспечение выполнения договоров; за-

щита контрактов; принуждение к исполнению контракта // Радыгин А. Д. Рыночная 

дисциплина и контракты: теория, эмпирический анализ, право. Москва: ИЭПП, 2008. . 
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3. Корпоративные процедуры, обеспечивающие права собственности 

(акционерная собственность). 

Как это все связано с теневой экономикой, можно показать на сле-

дующих примерах. Так, к основным методам и инструментам нарушения 

прав акционеров, используемым в современной российской практике, 

можно отнести: 

- враждебные поглощения (рейдерство) компаний путем использова-

ния множества как незаконных, так и законных способов (в т. ч. за счет 

создания двойных реестров акционеров, проведения параллельных общих 

собраний акционеров, органов управления компаний);  

- трансфертное ценообразование, под которым понимается установ-

ление трансфертных цен, отличающихся от рыночных цен, для сделок ме-

жду взаимозависимыми лицами,  как правило, входящими в один холдинг. 

Трансфертные цены позволяют перераспределять общую прибыль группы 

лиц в пользу лиц, находящихся в государствах (территориях) с более низ-

кими налогами. Это наиболее простая и распространенная схема миними-

зации уплачиваемых налогов. 

– вывод активов, сделки с заинтересованностью и т.д. 

Третья задача. Совершенствование системы государственных инсти-

тутов. Система государственных институтов – правила и нормативы, кото-

рые регламентируют экономическую деятельность, определяют величину 

трансакционных издержек, стимулы и препятствия для соблюдения уста-

новленных требований, а также тех, кто выигрывает, и кто проигрывает от 

этих ограничений.  

Зачастую группы или отдельные лица заинтересованы в создании та-

кой системы институтов, которая выгодна им самим, но может препятст-

вовать общему экономическому развитию страны.  

Несмотря на огромное число данных, свидетельствующих о том, что 

такая система не может быть устойчивой и продуктивной в течение дли-

тельного времени, история показывает, что те, кто смог нажиться за ее счет 

или приспособиться к ней, а также те, кто вложил большие средства в та-

кую систему, кровно заинтересованы в ней и часто даже имеют ресурсы 

для поддержки этой системы в течение достаточно продолжительного 

времени. При определенных  условиях влиятельные деловые круги, обла-

дающие особыми правами и интересами, независимо от того, кем они 

представлены, – официально зарегистрированными предпринимателями, 

лицами, стремящимися заработать на чем-либо, экономическими олигар-

хами либо «кумовьями» – капиталистами, стали способными оказывать 

противодействие и даже обратить вспять реформы, грозящие им увеличе-

нием трансакционных издержек, риска коммерческой деятельности, 

уменьшением доходности их предпринимательской деятельности. 
 

 

 

http://www.velikol.ru/dostc/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0c/main.html
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Заключение 

 

Практический опыт и теоретические исследования отечественных и 

зарубежных ученых убедительно доказывают, что теневая экономика ста-

ла, а лучше сказать, является атрибутом любой существующей в настоящее 

время экономической системы независимо от уровня ее развития и поли-

тического, демократического или тоталитарного режима государства. 

Настало время рассматривать теневую экономику как специфиче-

ский раздел экономической теории, наряду с такими разделами, как  мик-

ро-, макро- и мегаэкономика. Совсем еще недавно теневую экономику 

отождествляли с отдельными видами экономических преступлений и рас-

сматривали ее как экономическую деятельность вне рамок правового поля, 

то есть как юридическую или экономико-юридическую категорию. В со-

временных условиях все больше и больше исследователей данной пробле-

мы приходят к выводу о том, что у теневой экономики есть своя собствен-

ная экономическая природа. Эта природа мало или совсем не зависит от 

правовых отношений от формальных правил поведения субъектов рыноч-

ной экономики. Любая экономика включает в себя три сектора: сектор, ох-

ваченный законом, сектор, функционирующий с нарушением закона, и 

сектор, не охваченный законом. Последние два сектора принято относить к 

теневой экономике. Сектор, не охваченный законом, следует, на наш 

взгляд, отнести к так называемой чистой теневой экономике. Здесь дейст-

вуют свои специфические экономические законы, отличные от тех, кото-

рые есть в микро-, макро- и мегаэкономиках. Они, по нашему мнению, и 

являются предметом изучения раздела экономической теории под названи-

ем «Теневая экономика». 

В современной отечественной экономической литературе проблемы 

теневой экономики все чаще и чаще рассматриваются в тандеме с пробле-

мами обеспечения экономической безопасности государства и личности. И 

это не случайно. Обеспечение экономической безопасности субъектов ры-

ночной экономики подразумевает защиту их экономических интересов, тех 

побудительных мотивов, ради реализации которых люди и государство 

вступают в экономические отношения. И если при существующих поряд-

ках люди не могут реализовать свои экономические интересы, они стара-

ются это сделать с помощью теневой экономики. Следовательно, высокий 

уровень теневой активности есть свидетельство того, что уровень эконо-

мической безопасности субъектов рыночной экономики в данном государ-

стве невысок, и наоборот. Таким образом, уровень или долю теневой эко-

номики в ВВП страны можно использовать как показатель состояния эко-

номической безопасности государства и других субъектов современной 

рыночной экономики. 

. 
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