
УДК 338 

 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

Вишневская А.И., Макаров С. 

Научный руководитель канд. пед. наук Байдашева Е.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 

Главная цель любого общества заключается в том, чтобы наиболее полно 

удовлетворять растущие потребности населения. Но одни потребности способствуют 

развитию человека, а другие воздействуют разрушительно. Поэтому данная тема очень 

актуальна и вызывает много проблем в социально-экономическом развитии общества. 

 Целью статьи является рассмотрение проблем теневой экономики для того, 

чтобы уменьшить эти деструктивные виды деятельности.  

 Теневая экономика включает в себя те виды деятельности, которые имеют 

негативный, деструктивный, дефективный характер, которые наносят вред обществу и 

его членам. Общественно полезный характер деятельности является исходным 

критерием отнесения ее различных видов к теневой или нетеневой экономике 

По мнению Ю.В. Латова: «Cуществуют многочисленные и разнообразные виды 

экономической деятельности, которые не находят отражения в официальной статистике 

или вообще никак не документируются. Эти явления называют по-разному: 

"подпольная экономика" (under-ground economy), "неформальная экономика" (informal 

economy), "вторая экономика" (second economy), "теневая экономика"(shadow economy) 

и т.д. Последнее из перечисленных названий стало в отечественной литературе 

общепринятым и наиболее общим» [1]. 

Определяющими признаками теневой экономики являются уклонение от 

официальной регистрации сделок и предприятий или умышленное искажение условий 

их выполнения. 

В состав теневой экономики входят следующие элементы. 

Неформальная экономика («серый рынок») — законные экономические 

операции, масштаб которых скрывается или занижается хозяйствующими субъектами, 

как, например, трудовой наем без оформления, нерегистрируемые ремонтно-

строительные работы, репетиторство, сдача в аренду недвижимости и другие способы 

уклонения от налогов. 

Криминальная экономика («черный рынок») — экономическая деятельность, 

запрещенная законом в любой экономической системе и в подавляющем большинстве 

стран: наркобизнес, контрабанда, проституция, рэкет и др. 

Фиктивная экономика - предоставление взяток, индивидуальных льгот и 

субсидий на основе организованных коррупционных связей. 

На рубеже веков теневая экономика была в развитых странах в среднем 12% 

ВВП, в странах с переходной экономикой — 23%, в развивающихся — 39%, а по 

отношению к мировому валовому продукту ее доля составляла около 20%.  

Удельный вес теневого сектора в СССР в 1973 г. составлял 3-4% ВВП, что 

характерно для стран с тоталитарными режимами. Однако, по мере углубления кризиса 

этого режима его доля выросла к 1990 г. до 12% ВВП. Переход к рыночной экономике 

в России, как и в других странах Восточной Европы, сопровождался ростом теневого 

сектора, удельный вес которого, по официальным данным российской статистики, 

которая исчисляет его только по неформальной экономике, возросло 25% ВВП в 1997 

г., но затем наметилась тенденция к его снижению — до 19% в 2001 г. Тем не менее, в 

российской экономике не всегда возможно разграничить легальный и нелегальный 



бизнес, так как даже многие крупнейшие компании стоят одной ногой в официальной 

экономике, другой — в неофициальной. 

Теневая экономика РФ оценивается в 46% ВВП ежегодно. В течение 1994-

2011гг. по подсчетам аналитиков американского исследовательского института Global 

Financial Integrity (GFI) из России незаконно "утекло" 211,5 млрд. долл. в виде взяток, 

скрытых от налогов доходов и средств, заработанных на торговле наркотиками, 

оружием и людьми. 

Между тем, незаконный приток средств в Россию составил 552,9 млрд. долл. за 

отчетные 18 лет, что не может не вызывать вопросов к экономической и политической 

стабильности в РФ.  

По данным Всемирного банка, российская теневая экономика в 3,5 раза больше, 

чем у других стран "Большой семерки". Кроме того, объемы теневой экономики и 

незаконные денежные потоки растут на протяжении 18 лет, чему способствуют низкая 

эффективность политического управления и широко распространенное уклонение от 

уплаты налогов. Все это подрывает экономическую и политическую стабильность в 

стране. 

В ежегодно обновляемом рейтинге "Ведение бизнеса - 2013" Всемирного банка 

Россия поднялась со 120-го места до 112-го. Всего в рейтинге проведена оценка 185 

государств. Соседями России по рейтингу являются соответственно со 107-й по 111-ю 

позицию Пакистан, Непал, Египет, Коста-Рика и Палау, а со 113-й по 117-ю строчку - 

Сальвадор, Гайана, Ливан, Доминиканская Республика и Кирибати.  

По заявлению В. Путина, в качестве одного из важнейших приоритетов 

экономической политики, Россия предприняла важные шаги по приближению качества 

деловой среды к экономикам с высоким уровнем доходов. Этот прогресс - результат 

постоянных усилий правительства по улучшению инвестиционного климата. 

Между тем, в ежегодно составляемом экспертами фонда "Наследие" (Heritage 

Foundation) и Wall Street Journal рейтинге экономической свободы (Index of Economic 

Freedom) наша страна поднялась сразу на пять позиций - с 144-го на 139-е место. 

Позади России  остались такие экономические "гиганты", как Вьетнам, Микронезия, 

Сирия, Гаити и Алжир.  

По мнению экспертов, за последний год в России улучшилась ситуация в 

налоговой сфере и администрировании правительственных расходов, уменьшилась 

коррупционная нагрузка на бизнес, в то же время частному бизнесу стало заметно 

труднее конкурировать с укрепившими свое положение госкомпаниями. 

По оценкам Федеральной службы государственной статистики, около четверти 

экономики в российских регионах находится в "теневой зоне". Существует три вида 

экономики, которые невозможно оценить прямыми методами. Это запрещенные виды 

деятельности (проституция, торговля наркотиками и оружием), скрытое производство, 

когда предприятия производят законные товары и услуги, но скрывают объемы и 

доходы, чтобы уйти от налогов, и, когда граждане производят товары и услуги, не 

регистрируясь как предприниматели. Незаконная деятельность оценке не поддается, 

тогда, как два других вида ненаблюдаемой экономики Росстат старается учитывать. 

Доля теневой экономики в регионах составляет 20-25% валового регионального 

продукта. Но в условиях кризиса эта цифра увеличиватся, так как  предприятия и 

предприниматели уходят от "белых" схем в сторону "черных" и "серых".  

До кризиса Россия имела тенденцию к выходу экономики из тени, например, 

алкогольный бизнес стал почти полностью прозрачен.  В конце июля 2010года 

Всемирный банк опубликовал работу, впервые позволившую увидеть сравнительный 

размер и динамику роста теневой экономики в полутора сотнях стран мира. Во многих 

из них, включая Россию, размер тени, по данным доклада, оказался значительно 



больше, чем считали национальные правительства. Три экономиста — Фридрих 

Шнайдер (Университет Линца), Андреас Бун (Университет Дрездена) и Клаудио 

Монтенегро (ВБ, Университет Чили) при помощи модели монетарных индикаторов 

определили  теневую экономику как легальные рыночные услуги (без учета преступной 

деятельности), скрытые от властей ради ухода от налогов, из-за жестких норм рынка 

труда или других административных процедур. А прозрачные транзакции, с которых 

уплачиваются налоги, в денежной наличности не нуждаются. Соответственно, чем 

выше доля наличности в денежном обороте при данном размере экономики, тем выше в 

этой экономике доля теневых операций. 

Конечно, какие-то поправки, учитывающие, что в Швейцарии электронные 

деньги развиты значительно лучше, чем, например, в Афганистане, авторы делали. Но 

полностью учесть это было невозможно — пришлось бы делать слишком много 

произвольных допущений. 

В результате у них получилось, что в среднем в 1999–2007 годах доля теневой 

экономики в ВВП 162 стран мира составила 34,5%. За эти годы она выросла с 32,9% до 

35,5%. На одном полюсе оказались страны с «тенью» в размере 9–10% ВВП 

(Швейцария, США, Австрия, Люксембург). На другом — Грузия, Боливия, 

Азербайджан, Перу (60–70% ВВП). Не очень далеко ушли от него Украина, Беларусь и 

Россия (с «тенью» в размере 50–55% ВВП). 

Росстат традиционно оценивает долю теневой экономики в 20%. За последние 

годы теневая экономика в России сильно трансформировалась: уменьшился теневой 

оборот внизу — продовольственные рынки, киоски и т. п. Вероятно, он увеличился на 

самом верху социальной пирамиды — например, не декларируется львиная доля 

заработков чиновников, милиционеров и т. д. Притом, что доля доходов этих категорий 

в совокупном доходе выросла. Возможно, мы даже недооцениваем размер теневой 

экономики в России — именно в силу того, что слишком большая часть доходов 

приходится на небольшую долю населения.  

По подсчетам экспертов GFI нелегальный отток капитала из России за 

последние 18 лет достиг $211,5 млрд.  

Незаконный отток капитала в результате махинаций с документами составляет 

$782 млрд. Соответственно, специалисты оценивают теневую экономику России в 46% 

ВВП. «Грязный» отток (те деньги, которые не проходят ни по каким документам) за 

1994-2011 годы составил $211,5 млрд.  

В это же время незаконный приток капитала в Россию составил $552,9 млрд. В 

основном это отмывание денег под видом торговли. В последние годы (2009-2011) на 

первое место и среди получателей, и среди источников российских прямых 

иностранных инвестиций вышел Кипр.  

Надо отметить, что по решению президента в этом году вводится обязательное 

декларирование доходов представителей всех эшелонов власти и членов их семей с 

обязательным указанием не только источников доходов, но и направлением их 

использования. 

Таким образом, теневая экономика очень существенно влияет на ухудшение 

положения экономики в целом.  Она приводит к социальной нестабильности, к угрозе 

потери национальной самостоятельности.  
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