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 стимулировать (кадровое, информационное, финансовое обеспечение) исследования 

и разработки, направленные на нужды области [4, с. 229-256]. 

Таким образом, обозначенные выше меры позволят региону обеспечить основные 

модели и механизмы развития и защиты своего научно-технического потенциала. 
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Теневая экономика является одной из самых сложных проблем современной России и 

всего мира. В том или ином виде она присутствует во всех странах, сопутствует человечеству 

на протяжении веков. На сегодняшний день она завоевала прочные позиции фактически во 

всех сферах экономической и социальной жизни российского общества. Масштабы поглоще-

ния экономики страны теневым сектором представляют собой настоящую угрозу экономиче-

ской безопасности России. Проблема существования теневой экономики остро стоит для 

нашего государства и является фактором, тормозящим развитие всех его регионов. Отрица-

тельные последствия, которые влечет за собой распространение теневой экономики, требуют 

проведения специальной государственной политики по ее нейтрализации и минимизации 

негативных последствий. 

В 2011 году, согласно официальным оценкам Росстата, рассчитанным по методу кор-

ректировки ВВП, степень тенизации экономики России составляла порядка 16 % ВВП, при 

обороте порядка 7 трлн. руб. в год. По данным новостей в теневых секторах экономики было 

задействовано порядка 13 млн. человек; по оценкам независимых экспертов в неформальном 

секторе были трудоустроены 22 млн. россиян.  

С 2000-х гг. в России начался процесс «отмывания денег» - массовый вывод крупных 

капиталов из тени, что было связано с быстрым ростом экономики и её увеличивающейся от-

крытостью.  В итоге, по данным на 2012 г., доля неформального сектора снизилась до 16 про-

центов. 

Теневая экономика – это совокупность неучтённых и противоправных видов хозяй-

ственной деятельности. Результаты теневой экономики (доходы) не учитываются официаль-
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ной статистикой, а потому не включаются в ВВП страны. Теневая экономика охватывает ши-

рокий круг деятельности по производству жизненных благ и осуществляется с целью личной 

выгоды. Она не признаёт действующего законодательства и общественного порядка получе-

ния доходов хозяйствующими субъектами, лишает государство участия в их распределении с 

помощью налогов (теневая экономика не выплачивает налогов). 

Теневой экономике присущи следующие черты: 

1. Хозяйственная деятельность не регистрируется государством. 

2. Обогащение за счёт утаивания доходов от уплаты налогов. 

3. Безвозмездное присвоение чужого имущества и перераспределение богатства в 

пользу преступных элементов. 

4. Охват всех фаз общественного производства (производства, распределения, обмена 

и потребления). 

Теневую экономику подразделяют на легальную и нелегальную.  

Легальная теневая экономика – это разрешённые законом виды деятельности, доходы 

от которой не поступают в казну государства (мелкая торговля, ремонт квартир, частная ме-

дицинская практика, репетиторство и т.д.).  

Нелегальная теневая экономика в свою очередь подразделяется на фиктивную и под-

польную. Фиктивная теневая экономика – это деятельность руководителей предприятий и гос-

ударственных служащих, использующих для личного обогащения незаконные средства (при-

писки, мошенничество и др.). Подпольная теневая экономика – это деятельность, запрещённая 

законом (наркобизнес, контрабанда, торговля оружием, изготовление фальшивых денег и пр.). 

Теневая экономика порождает уголовные преступления, например, хищение сырья и 

готовой продукции, вымогательство, а также коррупцию – подкуп органов государственной 

власти. В РФ коррумпированность государственных служащих достигла угрожающих мас-

штабов. По некоторым данным, около 60 % доходов чиновников в России составляют взятки. 

Достаточно примеров, когда уличенные взяточники не только не теряют работу, но и продви-

гаются наверх по иерархической лестнице, фактически доказав свою лояльность в существу-

ющей системе [2].  

По самой оптимистичной оценке внутри нашей страны регистрируется не более 1% ре-

ального взяточничества. По данным Фонда ИНДЕМ, сумма взяток, получаемых чиновниками 

от предпринимателей (деловая коррупция), оценивается в 33,5 млрд. долларов, а от граждан 

(бытовая коррупция) – почти в 3 млрд. долларов [1]. 

Основной метод нелегального вывода денег из России – учреждение российскими ком-

мерческими структурами дочерних компаний в Европе и в офшорах, через которые деньги 

выводятся из страны под видом экспортно-импортных операций. Кроме того, для нелегаль-

ного вывода средств служат создаваемые российскими корпорациями собственных «карман-

ных банков», которые совершают крупные денежные трансферты. 

В настоящее время в России сложились два основных подхода к решению проблемы 

существования теневой экономики: либеральный и репрессивный. Либеральный способ пред-

полагает осуществление мер по легализации государством теневой экономики, а также адек-

ватное государственное регулирование экономики в целом. Он обозначился в начале 90-х го-

дов прошлого века и был вызван установкой правительства на сверхвысокие темпы первона-

чального накопления капитала. Результаты налицо: образование мощных финансово промыш-

ленных групп-кланов, тесно связанных с высшими эшелонами власти, с одной стороны, и по-

давление нормальной предпринимательской деятельности, прежде всего, малого бизнеса – с 

другой. т.е., либеральные метод не столь эффективен и не способствует минимизации теневой 

составляющей экономики.  

Другой подход – репрессивный – предполагает следующие действия: 

- общее ужесточение законодательства, направленного против теневой экономики, уси-

ление мер наказания; 
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- расширение и усиление соответствующих подразделений МВД, ФСБ, налоговых 

служб и Министерства финансов РФ: улучшение их взаимодействия, формирование системы 

тотального контроля. 

Но репрессивные методы имеют негативные социальные последствия: значительная 

часть наемных рабочих и служащих, получающих теневые доходы, будет сопротивляться ис-

пользованию этого метода властями.  

Многие исследователи, однако, полагают, что наиболее важным фактором сдержива-

ния теневой экономики являются не формальные нормы права, а неформальные культурные 

традиции (например, протестантская этика по Максу Веберу). По их мнению, для минимиза-

ции теневой экономикой прежде всего необходимо, чтобы люди рассматривали хозяйствен-

ную деятельность как честную «игру по правилам», а не как «пиратство». При таком подходе 

стратегический путь борьбы с теневой экономикой – это «выращивание» хозяйственной куль-

туры, благоприятной для легального бизнеса, а тактические приемы – пропаганда честного 

предпринимательства, публичное общественное осуждение нарушающих закон бизнесменов, 

общая забота о моральном климате общества [3].  

Для того чтобы привести всю экономическую систему России в устойчивое состояние, 

следует обратить внимание на создание рыночной инфраструктуры – нормально функциони-

рующие рынки факторов производства предопределяют развитие нормальной конкуренции в 

реальном секторе экономики. Определенной корректировки требует и экономическая поли-

тика государства. Дальнейшая либерализация нужна именно там, где она необходима, - нельзя 

мешать развитию бизнеса неразумными налогами, пошлинами, лицензиями и т.п. В то же 

время следует жестче контролировать жизненно важные для страны сферы экономики. При 

этом решающим фактором является установление четких и понятных «правил игры» между 

государственными структурами и частными хозяйствующими субъектами. И, естественно, 

требует продолжения уже начатая в России борьба с коррупцией [1]. 

Теневые процессы в экономике давно захлестнули Россию. Влияние теневых отноше-

ний в России настолько велико, что представляет опасность для экономической безопасности 

и суверенитета государства в целом. Следует также понимать, что ни отдельным специальным 

«постановлением», ни репрессивными методами излечить нашу страну от этой болезни не 

удастся. Необходим комплексный подход к борьбе с данным негативным явлением, основан-

ный на сочетании экономических, юридических и административных мер, направленных на 

преодоление причин криминальных и теневых процессов. 

Задачей нашего государства является создание благоприятного климата для легальной 

предпринимательской деятельности: снижение административных барьеров, установление 

приемлемого уровня налогообложения, обеспечение соблюдения экономическими агентами 

контрактных обязательств, гарантирование частной собственности и т.д.  

От успешности решения проблемы теневой экономики и масштабов ее влияния на эко-

номику напрямую зависит успех экономических преобразований и будущее развитие эконо-

мики России. 

Итак, как же сказывается современный кризис на прозрачности экономики России? 

Конечно же, экономический кризис побуждает многих предпринимателей «уходить в 

тень», скрывать свои доходы и даже вести «черную бухгалтерию». Снизить масштабы теневой 

экономики в условиях финансово-экономического кризиса могут помочь определенные меры 

поддержания экономики в условиях финансово-экономического кризиса. 

Таким образом, в числе мер поддержки должны быть снижение ставки по кредитам, 

девальвация – не такая, как сейчас, а контролируемая, а также заморозка тарифов естествен-

ных монополий на определённый период. Также, по мнению экспертов рынка, необходимо 

предусмотреть специальные меры по поддержке экспорта промышленной продукции и про-

дукции сельского хозяйства. Некоторые меры бюджетного стимулирования, принятые в Рос-

сии, свидетельствуют о положительном влиянии такой практики. Так, реализуемая сейчас про-
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грамма поддержки автомобильной промышленности за счет государственных субсидий на об-

служивание кредитов автопроизводителей и приобретение новых автомобилей населением – 

привела к замедлению темпов падения производства в отрасли. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время в России 

широко обсуждаются перспективы реформы налога на доходы физических лиц с целью мак-

симизации его фискальных функций и достижения социальной справедливости налогообло-

жения. Первым шагом на пути реализации реформы должно стать изучение зарубежного 

опыта налогообложения доходов физических лиц. Исходя из этого, целесообразно изучить 

опыт Франции при разработке налоговой политики, как наиболее успешный, по мнению экс-

пертов в сфере налогообложения. Важность изучения механизма взимания налога на доходы 

физических лиц обусловлена социально-экономической ситуацией в стране, характеризую-

щийся значительным числом граждан нуждающихся в социальной защите государства. В 

условиях кризисного бюджета и невозможности увеличения статей расходов на данное 

направление, на первый план выходит необходимость разработки таких инструментов, кото-

рые позволили бы увеличить реальный располагаемый доход граждан посредством пере-

смотра подходов к налогообложению доходов и предоставлению льгот. 

В России до 2001 года действовала прогрессивная шкала на доходы физических лиц, 

прогрессия по которой не соотносилась с реальными денежными доходами населения, что 

обусловило высокую налоговую нагрузку на доходы большей части населения страны, при-

ведшей к резкому падению уровня жизни населения и его социальной незащищенности. В 

условиях падения уровня жизни населения, роста социальной незащищенности и развития те-

невого сектора в сфере налогообложения физических лиц, государством было принято реше-

ние о введении временной меры, предполагающей переход на линейную шкалу налогообло-

жения, которая действует и в настоящее время (табл. 1).  
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