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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преподавание дисциплины «Теневая экономика» осуществляется в вузах в 

различных формах: путем чтения лекций, проведения семинарских занятий, 

консультаций, приема зачета или экзамена.  

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний в обла-

сти теневого сектора экономики, механизмах противодействия ей и снижения негатив-

ных последствий ее функционирования, овладение навыками работы по использованию 

экономических и статистических данных для анализа развития теневой экономики. 

Задачи дисциплины: 

- систематизация подходов к изучению теневой экономики, выработанных со-

циологической и экономической мыслью; 

- рассмотрение теневой экономики как самостоятельной экономической кате-

гории и объективной подсистемы рыночного хозяйства;  

- выявление объективных причин и факторов формирования и развития теневой 

экономики; 

- анализ различных сегментов и субъектов теневой экономики;  

- изучение взаимодействия теневого и легального секторов экономики; 

- рассмотрение различных методик статистического анализа теневой экономики; 

- выявление возможных социально-экономические последствий негативного 

воздействия теневой экономики на развитие общества; 

- анализ общемировой тенденции развития теневой экономики и характерных 

черт теневой экономики в России; 

- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике, ме-

тодов эффективного государственного воздействия на нее.  

Изучение дисциплины начинается с прослушивания и последующего усвоения 

лекционного материала. Следующей аудиторной формой вузовского учебного 

процесса выступает семинарское занятие. По каждой теме семинара приведены 

вопросы для обсуждения, даны методические указания по подготовке, аналитические, 

ситуационные задачи и задания для закрепления материала. Проведение семинарских 

занятий предполагает выступления отдельных студентов по предложенным для 

обсуждения вопросам, проведение письменного опроса по нескольким из 

предложенных вопросов по выбору преподавателя, а также выполнение заданий, 

исходя из полученных знаний. Необходимо отметить, что подготовку к практическим 

занятиям следует начинать с глубокого изучения учебной литературы и нормативных 

актов. Кроме рекомендованной литературы, студенты могут самостоятельно 

подбирать литературу, если они имеют такую возможность. Приступая к решению 

задачи, студент должен хорошо уяснить ее условие и установить, какие вопросы 

вытекают из содержания задачи. Решение задачи должно быть мотивированным, 

обоснованным теоретически и, если требуется, со ссылкой на конкретную норму 

права. Решение задач преследует цель приобретения студентами навыков 

практического применения теоретических положений и нормативных актов.  

Работа студента оценивается по балльно-рейтинговой системе. По каждому 

дисциплинарному модулю курса установлен следующий перечень обязательных ви-

дов работ студента: посещение лекционных и практических занятий; письменный 

опрос; ответы на теоретические вопросы на семинаре; выполнение самостоятельных 

работ; решение задач; текущее и рубежное тестирование по темам. 
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Рейтинговая система оценки успеваемости студентов основана на оценке каж-

дого вида работы студента по дисциплине в рейтинговых баллах. Усвоение каждой 

изучаемой студентом за семестр дисциплины максимально оценивается в 100 рейтин-

говых баллов («100% успеха»), которые распределяются по дисциплинарным моду-

лям в зависимости от их значимости и трудоемкости. 

При реализации образовательной программы из 100 баллов на текущий кон-

троль отводится 60 баллов, а на зачет (экзамен) (промежуточная аттестация) прихо-

дится 40 баллов.  

Итоговая рейтинговая оценка студента по дисциплине формируется на основе 

данных, полученных в процессе: текущего контроля успеваемости; контроля самосто-

ятельной работы; промежуточного контроля успеваемости.  

В случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь студента, 

необходимость ухода за близким родственником) студент имеет право отработать их 

путем выполнения индивидуальных заданий по соответствующим темам. Содержание 

индивидуальных заданий по каждой теме курса определяют преподаватели кафедры. 

Отработки осуществляются в течение двух недель со дня выхода студента на занятия.  

Для допуска к зачету (экзамену) студент должен набрать не менее 40 баллов.  
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ходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркоти-
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бие для вузов. – М.: Академия управления МВД России, 2007. – 88 с.    

10. Левин М.И. Лекции по экономике коррупции: учебное пособие / 

М.И. Левин, Е.А. Левина, Е.В. Покатович. – М.: НИУ Высшая школа экономики, 
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5. Вишневский В. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор нало-
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6. Волков В.В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-

социологический анализ / Вадим Волков. – изд. 3-е, испр. и доп. – СПб.: Издательство 
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http://corruption.rsuh.ru/magazine/4-1/n4-03.shtml 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74308
https://urait.ru/bcode/448015
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Электрон. текстовые данные. – М.: Научный эксперт, 2008. – 466 c. – Режим доступа: 
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22. Катасонов В. Ограбление России. Новый мировой порядок. Оффшоры и 
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https://cyberleninka.ru/article/n/tenevaya-globalizatsiya
https://urait.ru/bcode/451954
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27. Куклин А.А. Актуальные проблемы противодействия теневой экономике: 

глобальный и региональный аспекты / Куклин А.А. – Екатеринбург: Институт эконо-

мики УрО РАН, 2009. – 183 с. 

28. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Экономика вне закона. Очерки по теории и исто-

рии теневой экономики. – М.: МОНФ, 2001. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/text/19193046/ 

29. Латов Ю.В. Особенности национального рэкета: история и современность // 

Мир России. – 2001. – № 3. 

30. Латов Ю.В. Длинные тени общества светлого будущего (о книгах Л.М. Ти-

мофеева «Институциональная коррупция» и С.Г. Кордонского «Административные 

рынки в СССР и в России») // Вопросы экономики. – 2000. – № 8. – С. 131-146. 

31. Латов Ю.В. Повседневная теневая экономика и национальная экономиче-

ская ментальность в современной России: взаимосвязь индексов Г. Хофстеда и инди-

каторов теневой экономической деятельности / Ю.В. Латов, Н.В. Латова, С.И. Нико-

лаева; Под ред. С.И. Николаевой. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2005. – 139 с. 

32. Латов Ю.В. Российская теневая экономика в контексте национальной эко-

номической безопасности // TERRA ECONOMICUS. – 2007. – Т. 5. – № 1. – С. 16-27. 

– URL: http://ecsocman.hse.ru/text/19132896/ 

33. Лилли Питер. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмыва-

ния денег, международной преступности и терроризме/Питер Лилли. – М.: Феникс, 

2005. – 400 c. 

34. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии. Методы ис-

пользования электронных финансовых технологий для легализации криминальных 

доходов и уклонения от уплаты налогов: учебное пособие / Е.Л. Логинов. – М.: Юни-

ти-Дана, 2012. – 208 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118347 

35. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность / Ин-т государства и права 

РАН. – М.: Норма, 2007. – 271 с.    

36. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции. – М.: Норма, 2012. 

37. Международное налогообложение: размывание налоговой базы с использо-

ванием офшоров / Под ред. М.Р. Пинской. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 192 с. 

38. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных 

доходов. – М.: МЦФЭР, 2007. – 528 с.  

39. Мешков С.А., Румянцева А.В. Рейдерство как проявление теневизации в 

национальной экономике // Российское предпринимательство. – 2014. – № 6 (252). – 

С. 51-58. 

40. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История 

взаимоотношений. – М., 2003. – 384 с.  

41. Нилов А. Цеховики. Рождение теневой экономики. – СПб.: Вектор, 2006. – 

156 с.     

42. Основные направления противодействия транснациональному организо-

ванному криминальному наркобизнесу: Монография / Л. Драпкин, Р. Вафин, Я. Зло-

щенко и др.; Под общ. ред. Е.П. Ищенко. – М.: ЛексЭст, 2003. – 424 с.  

43. Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. 

Хабриева, Ю.А. Чиханчин и др. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2016. – 376 с.  

http://ecsocman.hse.ru/text/19193046/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10547/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10547/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/35849/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/106172/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/106172/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/106274/source:default
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118347
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44. Радаев В. Российский бизнес: на пути к легализации? // Вопросы экономи-

ки. – 2002. – № 1. – С. 68-87. 

45. Радаев В.В. Деформализация правил и уход от налогов в российской хозяй-

ственной деятельности // Вопросы экономики. – 2012. – № 6. – С. 60-79. 

46. Радаев В. Теневая экономика в CCCР/России: основные сегменты и дина-

мика // Восток. 2000. –  № 1. – 
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1. – С. 24-28. – URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42669  

48. Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминаль-

ный рынок России: монография / А.Л. Репецкая. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 192 с. 

49. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию от-

мыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: Вече, 2012. – 176 с. 

50. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные день-

ги в оффшорном бизнесе. – М.: Издательский Дом «Альпина Бизнес Букс», 2004. 

51. Рябушкин Б.Т. О подходах к статистическому измерению параметров тене-

вой и криминальной экономики в российских условиях. Программа курса [Электрон-

ный ресурс]: – Электрон. дан. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 40 с. – Режим до-

ступа: – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53870  
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Суверов, А.Ю. Савинов. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД Рос-

сии, 2011. – 120 с. 

54. Степанов А.А., Морозова Н.В., Савина М.В., Жукова Н.В., Степанов И.А., 
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55. Степичева О.А. Механизмы государственного регулирования теневых эко-
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ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. 

56. Теневая экономика в советском и постсоветском обществах. Ч. 1. Рефераты 

[Электронный ресурс] // Экон. теория преступлений и наказаний. – 2002. – № 4. – 

URL: http://corruption.rsuh.ru/magazine/4-1/index.shtml.  

57. Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция. Очерки теории. – М.: РГГУ, 

2010.  

58. Харт К. Неформальные доходы и городская занятость в Гане // неформаль-

ная экономика: Россия и мир / Под. ред. Т. Шанина. – М.: Логос, 2009.  

59. Чеботарев В.С., Елфимов О.М., Сапрыкин А.И. Объем несанкционирован-

ного вывоза капитала из России (экспертные оценки): Монография / В.С. Чеботарев, 

О.М. Елфимов, А.И. Сапрыкин. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД Рос-

сии, 2005. – 94 с.         

60. Чернявский С.П. Международный оффшорный бизнес и банки. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2002. – 143 с.   

 

  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53870
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Периодические издания: 

 

1. Журнал «Вопросы экономики».  

2. Журнал «Законность». 

3. Журнал «Общественные науки и современность». 

4. Журнал «Общество и экономика».  

5. Журнал «Национальные интересы, приоритеты и безопасность». 

6. Журнал «Российский экономический журнал». 

7. Журнал «Теневая экономика». 

7. Журнал «Экономист». 

8. Журнал «Экономическая безопасность».    

9. Журнал «Экономическая теория преступлений и наказаний» – издается 1 раз 

в год.  

10. Вестник Удмуртского университета. Серия – экономика и право – издается 

4 раза в год.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

                                           

Сайты: 

 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http: // www.garweb.ru.  

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http: // www.consultant.ru.  

3. http:/www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации.  

4. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства России. 

5. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов России. 

6. http://cbr.ru – официальный сайт Центрального банка России.   

7. http:/www.mvdinfonn.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации.  

8. http:/www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

9. http:/www.fedsfm.ru – официальный сайт Федеральной службы по финансо-

вому мониторингу.  

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.gks.ru 

11. Библиотека «Теневая экономика» http://b2n.ru/lib1.shtml  

12. Владивостокский Центр исследования организованной преступности 

http://www.crime.vl.ru  

13. Информатика для демократии (ИНДЕМ) – http://www.indem.ru  

14. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности (ЦИНЭД) – 

http://corruption.rsuh.ru  

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

 

1. ЭБС ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru 

2. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «IPRBooks»: http://iprbookshop.ru/ 

http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://corruption.rsuh.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
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4. ЭБС «УдНОЭБ» http://elibrary.udsu.ru/ 

5. eLIBRARY.RU – научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. Библиотека электронных книг http://e-booki.narod.ru/knigi.htm  

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.gpntb.ru  

8. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru Электронные книги 

http://books.mlmbiz.ru  

9. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/   

10. www.eup.ru – бесплатная электронная библиотека 

11. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76  

12. Научная библиотека Удмуртского университета  http://lib.udsu.ru/ 

 

 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие и структура теневой экономики. Причины и последствия тене-

вой экономики 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику.  

2. Основные подходы к определению теневой экономики.  

3. Классификация и структура теневых экономических отношений  

4. Неформальная экономика и незаконная производственная деятельность. 

5. Место криминальной экономики в системе экономических отношений  

6. География и масштабы теневой экономики (общая характеристика).  

7. Особенности теневой экономики в зависимости от уровня развития экономической 

системы.  

8. Факторы теневой экономики. 

9. Позитивные и негативные последствия теневой экономики. 

 

Методические указания по изучению  

Теневая экономика возникает одновременно с товарно-денежными отношения-

ми. Еще до образования государственных правовых систем основным ограничителем 

недобросовестной хозяйственной практики была религиозная мораль, при которой 

этические нормы формировались на основе религиозных заповедей (например, «не 

убий», «не укради»).  

Своеобразное «открытие» теневой экономики началось в развивающихся стра-

нах. Одним из первых явился английский социолог К. Харт, который обнаружил, что 

горожане «третьего мира» в большинстве своем не имеют никакого отношения к 

официальной экономической системе. Он впервые ввел в научный оборот термин 

«неформальный сектор».  

«Колумбом», открывшим «подпольную экономику» в развитых капиталистиче-

ских странах, считается американский экономист Питер Гутманн: в 1977 г. он напеча-

тал статью, где утверждал, что эта неучитываемая деятельность разрослась настолько, 

что пренебрегать ею уже нельзя.  

http://elibrary.udsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.udsu.ru/
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Теневая экономика присутствует во всех типах хозяйственных систем: рыноч-

ной, плановой, переходной. 

Несмотря на десятилетия научных дискуссий, в современной англоязычной ли-

тературе сохраняется сильный терминологический разнобой.  

Параллельно используются несколько часто встречающихся понятий: «скрытая 

экономика» (hidden economy), «подпольная экономика» (underground economy), «не-

формальная экономика» (informal economy), «вторая экономика» (second economy), 

«теневая экономика» (shadow economy) и т.д.  

Теневая экономика рассматривается с точки зрения неоклассической, институ-

циональной, неоинституциональной теории и теории экономических систем. 

В трактовке «теневой экономики» используются такие подходы, как: учетно-

статистический, формально-правовой, оптимизационно-позитивистский и междисци-

плинарный комплексный.  

Главный признак теневой экономики – скрытый характер. Теневая экономика – 

это система экономических отношений, осуществляемых с нарушением формальных 

(правовых) институциональных ограничений и скрываемых от официальной стати-

стики. 

Общепризнанным является подход, рассматривающий реальную экономику как 

совокупность: формальной (официальной) и неформальной (неофициальной) эконо-

мик. Неофициальная экономика – это совокупность видов экономической деятельно-

сти, которая по тем или иным причинам не учитывается государственной статисти-

кой, не охватывается налогообложением и не включается в ВВП. 

Существуют различные подходы к классификации теневых отношений. 

Например, Кириенко А.П., Федотова Д.Ю. рассматривают ненаблюдаемую экономи-

ку как совокупность четырех секторов: незаконное производство, теневое производ-

ство, производство неформального сектора, производство домашних хозяйств для 

собственного потребления. 

По критерию самостоятельности в отношении к легальной экономике (отноше-

ние к «белой» (официальной) экономике) выделяют три сектора теневой экономики: 

вторая («беловоротничковая») теневая экономика, серая (неформальная, некрими-

нальная) теневая экономика, черная (нелегальная, подпольная, криминальная) теневая 

экономика.  

Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. выделяют два типа теневой экономики: криминаль-

ная экономика и вынужденная внелегальная экономика. 

 

Задания и задачи: 

1. На основе анализа подходов и концепций к пониманию феномена теневой 

экономики как явления современного общества, предложите и обоснуйте собствен-

ную трактовку понятия «теневая экономика».  

2. Рассмотрите характеристику типов теневой экономической деятельности. 

Проанализируйте их особенности и приведите примеры их проявления в современной 

России. Какой тип теневой экономической деятельности является на Ваш взгляд пре-

обладающим сегодня. Докажите, что теневая экономика является составной частью 

рыночного хозяйства.  

3. Каково на Ваш взгляд соотношение между понятиями теневая экономика, 

неформальная экономика, иррегулируемая экономика, подпольная экономика, кри-

минальная экономика. Представьте схематично структуру теневой экономики. Рас-

кройте сферы и блоки в структуре теневой экономики.  
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4. Заполните таблицу сравнительного анализа. 

Сектора теневой эконо-

мики 

Признаки сравнения 

Сущность, 

примеры 
Субъекты 

Нарушаемые 

правовые нормы 

Общественная 

опасность 

вторая («беловоротнич-

ковая»)  

    

серая (неформальная, 

некриминальная)  

    

черная (нелегальная, 

подпольная, криминаль-

ная)  

    

5. На рисунке представлена схема регулирования существующей экономиче-

ской практики, разделенная на четыре блока  
 

 
 

Рис. 1. Схема регулирования существующей экономической практики 
 

Что Вы подразумеваете под формальным и неформальным экономическим ре-

гулированием. Какие виды экономической деятельности могут быть отнесены к каж-

дому представленному блоку, приведите примеры. Обоснуйте Ваш ответ. 

6. В зарубежной практике под теневой экономикой понимается обмен товарами 

и услугами, данные о которых не поступают в налоговое управление. На Ваш взгляд, 

правильно ли ограничивать правовые рамки теневой экономики лишь финансовыми 

проблемами? (подумайте о неформальной экономике, о «черной» экономике и т.п.) 

7. Подумайте и обоснуйте, в чем может проявляться на Ваш взгляд сущность 

деструктивного влияния теневой экономической деятельности:  

а) на распределение налогового бремени;  

б) на эффективность рыночной конкуренции;  

в) на условия воспроизводства рабочей силы;  

г) на интересы потребителей;  

д) на экономический рост и развитие;  

е) на состояние природной среды;  

ж) на систему международных экономических отношений.  

8. Посмотрите сюжет (фильм) «Как устроена теневая экономика России», по-

священный теневой экономике. Ответьте на поставленные ниже вопросы: 

1) Какие подходы к трактовке понятия «теневая экономика» используются в сю-

жете? (учетно-статистический, формально-юридический и т.д.?) 

2) Какие формы теневой экономики существуют в России? 

3) Основные причины теневой экономики в России? 

4) Ваше мнение – растет или падает объем теневой экономики в России и почему? 

5) Как понятие «теневая экономика» связано с экономической безопасностью России? 
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9. Посмотрите сюжет «Теневая экономика России». Ответьте на поставленные 

ниже вопросы: 

1) Какие причины существования теневой экономики озвучены в сюжете? 

2) Негативные и позитивные последствия теневой экономики? 

3) На какую форму теневой экономики приходится наибольший удельный вес? 

10. Посмотрите фильм из цикла передач «Что делать», посвященный пробле-

мам развития теневого сектора в России, и ответьте на поставленные ниже вопросы. 

Вопросы:  

1) Каков объем теневой экономики России в процентах от легальной экономики? 

Какой точки зрения Вы придерживаетесь.  

2) Что представляет собой теневая экономика как явление экономической жизни.  

3) Какие области ненаблюдаемой экономики выделяют?  

4) Каков ежегодный рост общей теневой составляющей в мире?  

5) Почему поведение потребителей на рынке влияет на развитие теневой деятель-

ности. Каково это влияние?  

6) Нужно ли признавать необходимость существования теневого сектора? В чем 

его позитивное влияние?  

7) Как Вы относитесь к следующим высказываниям ораторов, представленных в 

фильме:  

а) «Теневую экономику – создают налоги и импортные пошлины, а также от-

ношение людей к государственным гарантиям»;  

б) «Неформальный сектор экономики – единственный сектор, который создает 

рабочие места».  

8) Что влияет на решение предприятий уйти в теневой сектор? Аргументируйте 

Ваш ответ?  

11. Задание. Соотнесите виды теневых отношений и примеры теневых отноше-

ний в различных сферах. Результаты представьте в виде таблицы. 
 

Классификация Примеры 

По отношению 

к «белой» эко-

номике 

Вторая («беловоротничковая») экономика  

Серая (неформальная) экономика  

Черная (криминальная) экономика  

В зависимости 

от сферы 

Теневые отношения в торговле  

Теневые отношения в финансово-кредитной сфере  

Теневые отношения в сфере производства  

Теневые отношения в сфере услуг.   

Теневые отношения в сфере здравоохранения  

Теневые отношения в сфере образования  
 

1) «отмывание» или легализация доходов, полученных преступным путем; 

2) финансовые операции под эгидой различных некоммерческих фондов;  

3) неравноценные бартерные сделки;  

4) задержки заработной платы;  

5) контрабанда;  

6) реализация фальсифицированной продукции;  

7) занижение либо завышение таможенной стоимости ввозимого товара;  

8) незарегистрированная челночная торговля; 

9) взаимосвязь частных охранных предприятий с уголовными структурами;  

10) необоснованные консультативные услуги за деньги;  
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11) использование фирм-однодневок;  

12) сдачи имущества в аренду за взятки;  

13) финансовые пирамиды; 

14) фиктивные зарубежные инвестиции; 

15) перевод прибыли за рубеж;  

16) подкуп чиновничества для получения госзаказов;  

17) нелегальные платные медицинские услуги;  

18) сговор между фармацевтическими организациями и медицинскими учреждениями; 

19) платное написание и оформление курсовых и дипломных работ, диссертаций; 

20) использование фиктивных компаний в оффшорных зонах для перевода средств 

за рубеж; 

21) фиктивные оплаты несуществующих услуг юридических и аудиторских фирм;  

22) выплаты зарплаты несуществующим работникам; 

23) уход в оффшорные зоны;  

24) фальсификация продукции;  

25) незарегистрированное репетиторство;  

26) добавление поступлений от незаконных операций к поступлениям от продаж в 

законном бизнесе путем фальсификации квитанций, выписки подложных счетов. 

27) вывоз денежных средств посредством физической транспортировки, перевода, 

банковского чека, кредитных карт; 

28) доведение предприятия до банкротства;  

29) использование нелегального труда;  

30) окружение предприятия сетью посредников – подставных лиц администрации 

и образование двух уровней цен для предприятия; 

31) организация подпольных цехов по производству продукции; 

32) сокрытие части выручки; 

33) сделки с трансфертным ценообразованием;  

34) заключение фиктивного договора на выполнение работ или оказание услуг ли-

бо приобретение фиктивных (несуществующих) товаров; 

35) скрытый оборот поддельных спиртных и табачных изделий; 

36) обсчет покупателей в местах торговли; 

37) торговля наркотиками; 

38) оказание искусственных консалтинговых услуг,  

39) незаконные операции с недвижимостью;  

40) внедрение путем насилия или обмана «своих людей» на ключевые посты в 

предприятия, отрасли хозяйственной деятельности; 

41) принуждение предприятий в лице их руководителей через членов ОПГ к со-

вершению различных сделок с подконтрольными им коммерческими структурами; 

42) функционирование вооруженных преступных групп под прикрытием легаль-

ных охранных агентств; 

43) доходы от проституции; 

44) вымогательство; 

45) неотражение операций в регистрах бухгалтерского учета; 

46) сокрытие части оборота, т.е. такие сделки, которые намеренно исполняются и 

отражаются в первичных и бухгалтерских документах только частично; в итоге 

создается неучтенная продукция или неучтенная выручка; 

47) завышение себестоимости продукции; 

48) вынос похищенного золота за пределы предприятия; 
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49) взятки при поступлении в вуз и прохождении обучения; 

50) продажа аттестатов, дипломов и свидетельств; 

51) «откаты» фирм чиновникам от медицины за право поставок лекарств и обору-

дования; 

52) приписки по госзаказу (диспансеризация); 

53) укрытие изъятого золота в тайниках на территории предприятия; 

54) сбыт похищенного золота (незаконный оборот); 

55) работа медицинских работников без патента и лицензии; 

56) вывоза капитала за рубеж по фиктивным контрактам; 

57) вымогательство с руководителей предприятий и организаций денежных 

средств или материальных ценностей; 

12. Заполните таблицу сравнительного анализа.  
 

Признаки  

сравнения 
Развитые страны 

Развивающиеся 

страны 

Страны с переход-

ной экономикой 

Понятие, примеры    

Формы проявления 

теневых отношений 

   

Причины теневой 

экономики 

   

Доля теневой эко-

номики в ВВП 

   

 

 

Тема 2. Методы оценки масштабов теневого сектора 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения. 

2. Классификация методов измерения экономической деятельности в теневом секторе 

экономики.  

3. СНС ООН версии 1993 г. – концептуальная основа методологии статистического 

изучения теневой экономики. Адаптация международных стандартов по статистиче-

скому измерению теневой экономики к особенностям России.  

4. Макрометоды оценки масштабов теневой экономики: метод расхождений, итальян-

ский метод. 

5. Макрометоды оценки масштабов теневой экономики: метод технологических ко-

эффициентов, метод мягкого моделирования, монетарный метод. 

6. Микрометоды оценки теневого сектора: метод опросов, метод открытой проверки. 

7. Микрометоды оценки теневого сектора: специальные методы экономико-правового 

анализа. 

8. Иные методы измерения масштабов теневой экономики 

 

Методические указания по изучению  

Методы оценки размеров теневой экономики можно условно разбить на две 

большие группы: макрометоды (косвенные) и микрометоды (прямые).  

На макроуровне для измерения параметров теневой экономики используются 

косвенные методы, основанные преимущественно на макроэкономических показате-

лях официальной статистики, данных налоговых и финансовых органов.  
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К макрометодам относятся: метод расхождений, метод по показателю занято-

сти («итальянский» метод), монетарный метод, метод технологических коэффициен-

тов, экспертный метод, структурный метод, метод мягкого моделирования (оценки 

детерминантов), факторный метод. 

Метод расхождений основан на сравнении двух или более источников данных 

или статистических документов, при этом информация в них должна содержать одни 

и те же экономические показатели. В ином случае необходимо использовать разные 

методы для получения данных из одних и тех же источников:  

а) сравнение доходов и расходов; 

б) метод товарных потоков;  

в) альтернативные оценки макроэкономических показателей.  

Метод, основанный на расчетах показателей занятости («итальянский» метод). 

«Итальянский» метод разработан и применяется Итальянским институтом статистики 

ИСТАТ, который в настоящее время считается наиболее авторитетным в вопросах 

определения параметров теневой экономики. 

Микрометоды предполагают применение информации специальных обследо-

ваний, опросов, проверок и их анализа для выявления расхождений между доходами 

и расходами отдельных групп налогоплательщиков, а также для характеристики от-

дельных аспектов теневой деятельности или для ее оценки по определенной группе 

экономических единиц.  

Прежде всего, к этой группе относятся опросы для оценки масштабов теневой 

экономики, методы открытой проверки и специальные методы экономико-правового 

анализа. 

В зависимости от цели выделяются три направления экономико-правового ана-

лиза, каждый из которых опирается на свою систему методов:  

• метод бухгалтерского анализа;  

• метод документального анализа;  

• метод экономического анализа. 

Прямые методы дают, как правило, заниженную оценку теневой экономики; 

косвенные методы, методы скрытых переменных, мягкого моделирования, структур-

ный метод – завышенную.  

Наиболее объективная оценка теневой экономики возможна лишь при ком-

плексном использовании различных методов с последующим сравнением полученных 

результатов.  

 

Задания и задачи: 

1. Составьте сравнительную таблицу наиболее часто используемых методов для 

определения теневой экономической деятельности в России и в зарубежных странах. 

2. Проанализируйте методы оценки теневой экономический деятельности и 

обозначьте их достоинства и недостатки, а также укажите какие на Ваш взгляд труд-

ности возникают при измерении масштабов теневой деятельности.  

3. Укажите, какими методами, известными Вам могут быть оценены такие ви-

ды теневой экономической деятельности как: «скрытая», «неформальная», и «неле-

гальная» деятельность. Аргументируйте Ваш ответ. Каким образом эти виды деятель-

ности учитываются при расчете экономических показателей СНС.  

4. Сравните масштабы теневой экономики в России с ситуацией в развитых и 

развивающихся странах.  
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5. Используя данные Росстата:  

1) проанализируйте долю теневой экономической деятельности России в ВВП за 

2014-2019 гг., результаты занесите в таблицу. Расчѐт произвести методом прямого 

счѐта: ТЭ = ВВПпроизведѐнный – ВВПиспользованный.  

2) Используя метод прогнозирование на основе среднего темпа роста построить 

прогноз приведенных в таблице 1 показателей на 2020, 2021 гг. 
 

Таблица 1 – Доля теневой экономической деятельности РФ за 2014-019 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ТЕМП 

РОСТА 

% 

ВВП произве-

денный 

       

ВВП использо-

ванный 

       

Объем теневого 

сектора 

       

Доля теневой 

экономической 

деятельности в 

% к ВВП 

       

 

8. Практика показывает, что при прочих равных условиях доля теневого секто-

ра в экономике более богатых регионов (с более высоким ВРП – валовым региональ-

ным продуктом) оказывается ниже. Как можно объяснить подобный факт? 

9. Экспертные расчеты величины теневого сектора российской экономики, 

осуществленные по трем методикам (анализ доходов, анализ занятости и анализ раз-

ности между реальной налоговой базой и размером налоговой базы, с которой факти-

чески удается взимать налоги), дают следующие результаты: 31,5%, 5,8% и 36,7%. 

Какие выводы можно сделать о причинах подобного разброса результатов, учитывая 

коэффициенты корреляции между этими тремя показателями теневой экономики на 

региональном уровне? 

10. Рассчитайте величину теневого оборота по данным таблицы 1 и проанали-

зируйте результаты расчетов.  
 

Таблица 1 – Структура денежной массы (на начало года; млрд. рублей.) 
Год ххх1 ххх2 ххх3 ххх4 ххх5 ххх6 ххх7 

Денежная масса М2 714,6 1154,4 1612,6 2134,5 3212,7 4363,3 6045,6 

В том числе:        

наличные деньги М0 266,1 418,9 583,8 763,2 1147,0 1534,8 2009,2 

Доля купюр крупным но-

миналом (5 тыс. руб.), % 
70 65 60 55 50 45 40 

Доля изымаемых в тене-

вой оборот купюр круп-

ным номиналом (5 тыс. 

руб.), % 

47,8 45,6 37,1 33,9 33 27,8 27 

Средняя продолжитель-

ность оборота 1 купюры 

крупным номиналом (5 

тыс. руб.), дн. 

27 35 39 35 48 70 80 

безналичные средства 140,0 448,4 735,5 1028,8 1371,2 2065,6 2828,5 
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11. Объем продаваемых на национальном рынке компакт-дисков с записями 

популярной музыки равен 25 млн. шт., объем национального производства – 10 млн. 

шт., импорт – 4 млн. шт., экспорт – 1 млн. шт., нереализованные запасы прошлого пе-

риода – 1,5 млн. шт., нереализованные запасы отчетного периода – 2 млн. шт. Опре-

делите объем и долю теневой экономики на рынке компакт-дисков (более дешевые 

контрафактные изделия реализуются полностью). 

12. Проанализируйте данные отчетности торговой организации (вид деятель-

ности – розничная торговля верхней одеждой). Ответьте на вопросы: 

а) Присутствуют ли на Ваш взгляд признаки теневых операции? Если да, то ка-

кие? Обоснуйте свою точку зрения. 

б) Какие методы можно использовать для выявления теневых операций? Какие 

методы Вы использовали? 

в) За какой год показатели деятельности являются наиболее достоверными? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

Таблица 1 – Анализ экономических и финансовых показателей 2017-2019 г. 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. 

2018 г. к 

2017 г. 

% 

тыс. руб. 

2019 г. к 

2018 г. 

% 

Товарооборот 27361,4 18780,8 22402,3 
  

  

Валовой доход 10944,6 7512,3 8960,9 
  

  

Издержки обращения 4925,1 3455,7 4211,6 
  

  

Прибыль от продаж 6019,5 4056,7 4749,3 
  

  

Рентабельность про-

даж, % 
22,0 21,6 21,2 

  

  

Численность работни-

ков, чел. 
8 8 8 

  

  

Производительность 

труда, тыс. руб. на чел. 
3420,2 2347,6 2800,3 

  

  

 

Таблица 2 – Анализ издержек обращения, 2017-2019 гг. 

Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Тыс. 

руб. 
Уд. вес Тыс. руб. Уд. вес Тыс. руб. 

Уд. 

вес 

1 2 3 4 5 6 7 

Условно-переменные из-

держки, всего, в т.ч. 
4051,8 

 
2947,3 

 
2281,7 

 

- транспортные расходы 1812,4 
 

266,1 
 

386,0 
 

- расходы по хранению и под-

готовке товаров к продаже 
241,3 

 
231,5 

 
185,9 

 

- расходы по оплате труда 1536,6 
 

1727,8 
 

1046,5 
 

- отчисления от ФОТ 463,0 
 

722,2 
 

663,3 
 

Условно-постоянные из-

держки, всего: в т.ч. 
871,7 

 
508,3 

 
577,6 

 

электроэнергия 280,7 
 

203,9 
 

177,3 
 

- расходы по содержанию и 

текущему ремонту основ-

ных средств 

379,2 
 

165,9 
 

297,4 
 

Расходы на рекламу 211,8 
 

138,2 
 

100,1 
 

Всего 4925,1 100,0 3455,7 100,0 2859,3 100,0 
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13. Проанализируйте данные отчетности торговой организации (вид деятельности 

– розничная торговля ювелирными украшениями). Присутствуют ли на Ваш взгляд 

признаки теневых операции? Если да, то какие? Обоснуйте свою точку зрения. Какие 

методы можно использовать для выявления теневых операций? Какие методы Вы ис-

пользовали? 
 

Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО «ССС» 

Показатель 2016 2017 2018 
Изменение 

2017/2016, % 

Изменение 

2018/2017, % 

Выручка, тыс. руб.  33071 31402 30563   

Себестоимость, тыс. руб. 22397 21629 21294   

Коммерческие расходы, тыс. 

руб. 
11721 7468 7407   

Прибыль от продажи, тыс. руб.  -1196 2162 1779   

Чистая прибыль, тыс. руб. -1590 1875 1510   

Затраты на 1 руб. товарной 

продукции 
1,04 0,93 0,94   

Среднегодовое кол-во работ-

ников, чел. 
25 23 17   

Производительность труда, 

тыс. руб. 
     

 

Таблица 2 – Прибыль ООО «ССС» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Динамика 

2017/2016 гг., 

% 

Динамика 

2018/2017 гг., 

% 

Выручка от продажи товаров за мину-

сом НДС 
33071 31402 30563   

Валовая прибыль 10674 9773 9269   

Прибыль от продаж (Убыток) -1196 2162 1779   

Балансовая прибыль -1223 2145 1767   

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль отчетного года (убыток)) 
-1590 1875 1510   

 

Таблица 3 – Структура затрат ООО «ССС» 

Элемент затрат, себестоимости, 

расходов 

Сумма, млн. руб. Структура, % Динамика 

2017/2016 

гг., % 

Динамика 

2018/2017 

гг., % 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Материальные затраты 17312 16100 17093      

Расходы на оплату труда 4026 4363 3295      

Отчисления на социальные 

нужды 
1208 1309 989     

 

Прочие затраты 11748 7493 7429      

Итого 34294 29265 28806 100,0 100,0 100,0   

 

14. Заполните таблицу сравнительного анализа.  
Методы оценки теневого сектора Сущность метода Достоинства Недостатки 

Макрометоды:    

….    

Микрометоды:    

….    
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Тема 3. Теневой рынок труда 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и факторы развития теневого рынка труда. Теневой и фиктивный рынки 

труда в современной России. 

2. Трудовое законодательство и теневой рынок труда. 

3. Мотивации и риски участников теневого рынка труда. 

4. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда. 

5. Последствия развития теневого рынка труда. 

6. Бесконтрактный наем рабочей силы: моделирование последствий. 

7. Проблемы легализации теневой занятости населения. Политика России по легали-

зации теневого рынка труда. 

8. Опыт зарубежных стран в борьбе с теневым рынком труда. 

 

Методические указания по изучению  

Теневой (нерегулируемый) рынок труда включает нерегулируемые формы за-

нятости, проявляющиеся в уклонении от налогов и статистического учета, несоблю-

дении трудового законодательства и условий коллективных договоров и предполага-

ющие самые разнообразные виды трудовой деятельности: нелегальный труд, работу 

по совместительству, подряды, надомничество, кооперативы и т.д., но только в том 

случае, когда они не контролируются государственными органами. 

Теневой рынок труда следует отличать от фиктивного рынка. Фиктивный ры-

нок труда возникает из желания выдать за реальность отсутствующие в действитель-

ности трудовые отношения. Теневой рынок предусматривает сокрытие и нерегистри-

руемую деятельность, а фиктивный – приписки и формальную отчетность, не под-

крепленную реальной практикой.  

К основным причинам существования теневого рынка труда относятся:  

 более дешѐвая рабочая сила и желание избежать законов о минимальной 

зарплате; 

 индивидуальные убеждения; 

 криминальное прошлое; 

 нежелание оплачивать налоги, страховые выплаты, социальные выплаты, 

алименты; 

 нежелание терять пособие по безработице или инвалидности; 

 статус человека, скрывающегося от закона; 

 статус нелегального мигранта. 

Основными формами теневого рынка труда являются: безконтрактный наем; 

расхождение фактических и формальных условий найма; нерегистрируемое предпри-

нимательство. 

При безконтрактном найме наиболее выигрышная позиция у работодателя, ко-

торый может сочетать безконтрактные отношения с работниками, с одной стороны, и 

контрактные отношения с государством (регистрация, лицензирование) и рядом дру-

гих контрагентов (партнеры, банки, страховые агентства и т.д.) – с другой.  

Для покупателя рабочей силы равны ущербы, как тотальная легальность, так и 

тотальная нелегальность. В первом случае работодатель лишается всех бонусов, свя-

занных с существованием теневого рынка труда, во втором - вынужден оплачивать 

недоверие работника, поскольку работник расценивает тотальную нелегальность ра-

ботодателя как фактор повышенного риска сделки, что является основанием для до-
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полнительного торга. Работник рискует заработком, который при бесконтрактном 

найме часто выплачивают частично или не выплачивают совсем. Он лишен социаль-

ных гарантий (в случае пошатнувшегося здоровья или травмы, полученной при вы-

полнении работы). 

 

Задания и задачи: 

1. Раскройте специфику функционирования теневого рынка труда в РФ 

2. Каковы последствия функционирования теневого рынка труда в России? 

3. Перечислите перспективные направления легализации неформальной заня-

тости населения в РФ. 

4. Назовите движущие силы и последствия неформальной занятости для рабо-

тодателей и наемных работников. 

5. Проанализируйте теневой рынок труда по отраслям (секторам) экономики, 

выделите причины, факторы, способствующие развитию теневого рынка труда для 

каждого сектора экономики. 

6. Используя данные Росстата:  

1) показать численность занятых в неформальном секторе к общей численности 

занятого населения в 2014-2018 гг. в % по регионам, результаты занести в табли-

цу 1.  

2) Используя метод прогнозирование на основе среднего темпа роста построить 

прогноз приведенных в таблице 1 показателей на 2019, 2020 гг. 
 

Таблица 1 –Численность занятых в неформальном секторе в 2014-2018 гг. 
Регионы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста, % 

        

        

        

        

        

        
 

7. Используя данные Росстата, проанализируйте данные о безработице за пери-

од с 1992 года по 2018 год. Изменение уровня безработицы свидетельствует о росте 

или уменьшении теневого сектора? Соотнесите с данными об объемах теневого сек-

тора за этот же период. Сделайте выводы. Данные о безработице и об объеме тенево-

го сектора представить в виде таблицы. 

8. Кейс. Доля «серой» занятости в РФ на начало 2015 года по словам министра 

труда и социальной защиты населения России Максима Топилина, примерно пятая 

часть россиян получает неофициальные зарплаты и за них никто не платит взносы в 

Пенсионный фонд. В итоге, данные дефакто работающие люди могут остаться без 

пенсий. В связи с этим, в августе 2014 года уже озвучивалось предложение в принци-

пе запретить выплату зарплат на личными, обязав работодателей переводить всем ра-

ботникам зарплаты на банковские карты. Тем не менее, вряд ли данная мера заставит 

юридических лиц, итак нарушающих закон в отношении выплаты зарплат, как то из-

менить свои бизнес-процессы, относящиеся к оплате труда, и вывести их из тени. До-

словно Максим Топилин сказал следующее: «В целом около 20 процентов населения 

в трудоспособном возрасте мы не видим по базам данных Пенсионного фонда. Пред-

полагаем, что большая часть из них работают, но за них не платятся страховые взно-

сы. Это означает, что в будущем у них не будет страховой пенсии. Кроме того, если 
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бы работодатели платили за всех работни ков – у нынешних пенсионеров была бы 

выше пенсия». Кроме того, примерно 12% официально зарегистрированных безра-

ботных в стране не могут найти работу более года. По мнению министра, это позво-

ляет отнести их к категории так называемых профессиональных безработных, кото-

рые работают нелегально. Отметим, что около года назад Максимом Топилиным да-

валась схожая экспертная оценка «серой» занятости. Однако тогда называлось не 

строго 20%, а все-таки 15–20%. Означает ли это динамику роста, или же это просто 

статистическая погрешность и расплывчатость формулировок остается неясным.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Что представляет собой «серый» рынок труда?  

2) Чем отличается неформальная занятость и занятость в неформальном секторе 

экономики?  

3) Какие причины вынуждают Россиян соглашаться на неофициальные заработ-

ки? 4) С какими проблемами в будущем столкнется население в трудоспособном 

возрасте, занятое в неформальном секторе экономики?  

5) Наблюдается ли сегодня динамика роста «серой» занятости в России? Аргу-

ментируйте Ваш ответ. 

6) Какие государственные меры должны быть приняты для снижения уровня «се-

рой» занятости в РФ? 

9. Используя данные Росстата, оценить долю занятых в неформальном секто-

ре экономики РФ и еще 10 стран (на выбор) за последние 10 лет 

10. Используя данные Росстата оценить долю занятых в неформальном секторе 

экономики Удмуртской Республики и сравнить с данными по ПФО за последние де-

сять лет. Составить рейтинг регионов по числу занятых в неформальном секторе эко-

номики, в процентах от общего числа занятых в экономике. 

11. Посмотрите фильм «Рабы теневой экономики». Ответьте на вопросы:  

1) О каких формах теневого рынка труда упоминается в сюжете? Приведите при-

меры. 

2) Назовите выгоды теневой занятости: для работника; для работодателя; для гос-

ударства. 

3) Какой основной фактор, по вашему мнению, влияет на увеличение теневого 

сектора? 

4) О каких методах измерения теневой экономики упоминается в сюжете? 

5) Какие причины существования теневого рынка труда озвучены в сюжете? 

6) Надо ли бороться с теневым рынком труда? Обоснуйте свою точку зрения. 

7) Повлияла ли пенсионная реформа на теневой рынок труда? Каким образом? 

8) Отличается ли отношение к теневому рынку труда в России и ЕС? Отличаются 

ли способы борьбы с теневым рынком труда в России и ЕС? 

12. Посмотрите видеосюжет круглого стола «Легализация трудовых отноше-

ний». Заполните таблицу. 
 

Способы снижения теневой 

занятости 

Эффекты от реализации мероприятия 

Для работников Для государства 
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13. Заполните таблицу.  
Формы теневого 

рынка труда 
Содержание Выигрыши участников Риски участников 

безконтрактный наем    

расхождение факти-

ческих и формальных 

условий найма 

   

нерегистрируемое 

предпринимательство 

   

 

 

Тема 4. Теневой сектор в сфере производственного и коммерческого 

предпринимательства 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины теневизации российского бизнеса. 

2. Теневое предпринимательство: понятие, виды. 

3. Формы теневой деятельности производственных предприятий. 

4. Формы теневой деятельности в торговле. 

5. Негативные практики в бизнесе (рэкет, рейдерство, взятки, необязательность парт-

неров). 

6. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и пути ее 

уменьшения. 

7. Роль домашней экономики в развитии теневого сектора. 

8. Недружественные захваты: слияния, поглощения. 

 

Методические указания по изучению  

Теневое производство имеет следующие разновидности: легальное, но не учиты-

ваемое, скрытое производство; нерегистрируемое производство (производство нелегаль-

ное + товары легальные); незаконное производство (нелегальное производство + неле-

гальные товары); производство в домашнем хозяйстве, производство товаров на дому. 

Скрытое производство – это деятельность, разрешенная законом и выполняе-

мая производителями, имеющими на это право, но скрываемую от государственных 

органов с целью уклонения от уплаты налогов, взносов в социальные фонды, соблю-

дения правовых норм и стандартов. Скрытое производство – самая распространенная 

схема ведения теневой деятельности, при которых предприятия, ее осуществляющие, 

не прячутся от официальной регистрации и теневые операции осуществляют наряду с 

обычной экономической деятельностью. В промышленности уклонение от налогов 

основывается либо на сокрытии выручки, либо на завышении себестоимости. Опера-

ции, позволяющие скрыть выручку или завысить себестоимость, базируются на 

трансфертном ценообразовании или фиктивных сделках. 

Фиктивные операции – один из наиболее распространенных способов вывода 

ресурсов из легального оборота (получил широкое распространение во всех отраслях 

экономики). Фиктивные операции – заключении фиктивного договора на выполнение 

работ или оказание услуг либо приобретении фиктивных (несуществующих) товаров.  

Нерегистрируемое производство – это функционирование незарегистрирован-

ного предприятия, т.е. такого, которого официально не существует. 
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Незаконная деятельность по производству товаров и услуг, продажа и распро-

странение которых или владение которыми запрещено законом (например, производ-

ство и распространение наркотиков) 

К видам незаконной предпринимательской деятельности относятся: предпри-

нимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицен-

зии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно; предприниматель-

ская деятельность, осуществляемая с нарушением правил и условий осуществления 

видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях); 

предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистра-

ции, либо предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной 

регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разре-

шение (лицензия) обязательно; осуществление предпринимательской деятельности, 

когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является неза-

конной и (или) запрещается. 

 

Задания и задачи: 

1. Посмотрите видеосюжеты МВД России по пресечению деятельности по 

производству контрафактной продукции. Анализируем контрафактное производство 

продукции на территории РФ. Заполняем таблицу. Не менее 5 сфер экономики. 
 

Таблица – Контрафактное производство 

Сферы (отрасли) 

экономики 

Виды контрафакт-

ной продукции 

Ответственность, 

предусмотренная зако-

нодательством 

Способы борьбы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2. Заполняем таблицу. 

Таблица – Формы нелегального бизнеса. 

Нелегальные 

формы бизнеса 

Объекты право-

нарушения 

Субъекты пра-

вонарушения 

Органы, осу-

ществляющие вы-

явление правона-

рушений и кон-

троль за соответ-

ствующей сферой 

Ответственность 

за правонару-

шение 

Продажа 

наркотиков 

    

Контрафактная 

и пиратская 

продукция 

    

Работорговля     

Продажа под-

дельных доку-

ментов 

    

Нелегальная 

вырубка леса 
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Нелегальная 

добыча черной 

и красной икры 

    

Азартные игры     
 

3. Анализ деловых ситуаций (кейс-метод «Рейдеры»). 

Цель кейса: проанализировать феномен рейдерства в мировой и российской те-

невой экономике, выявить формы рейдерства, дифференцировать их по степени опас-

ности, обосновать методы борьбы с рейдерством. 
 

Кейс. Осторожно рейдеры! 

Государство активизирует борьбу с рейдом. В Госдуме рассматривается пакет 

поправок, принятие которых лишит рейдеров значительной части их инструментария. 

Но даже принятие специальных законов не приведет к исчезновению рейда: в России 

до сих пор чуть ли не тепличные условия для его существования. 

Образ рейдера был популяризован Ричардом Гиром в фильме «Красотка». Его ге-

рой, респектабельный миллионер Эдвард Льюис, в борьбе за контроль над крупной кор-

порацией использует классические приемы экономических флибустьеров: подкуп чи-

новников, миноритарный шантаж, срыв крупного контракта, на который рассчитывает 

компания-жертва. С помощью этого инструментария он добивается своей цели – захвата 

корпорации, но не для приобретения стратегического актива, а для продажи по частям. 

Впрочем, США и Европе благодаря развитию корпоративного законодатель-

ства, судебной и правоохранительной системы, корпоративной этики и рынка ценных 

бумаг удалось создать систему защиты бизнеса от «налетчиков». И когда в 80-е гг. 

Америку захватила волна слияний и поглощений, рейдеры часто выступали в роли 

защитников прав акционеров, а то и спасителей корпораций, терпевших экономиче-

ское бедствие. Не случайно глава Минэкономразвития Герман Греф назвал рейдеров 

«чистильщиками рынка». Поглощение, даже самое агрессивное и недружественное, 

может быть законным, говорит адвокат компании «ФБК-Право» Александр Сотов. По 

степени отклонения от буквы закона он выделяет три вида рейда: белый, серый и чер-

ный. Белые рейдеры используют совокупность корпоративных, правовых и экономи-

ческих инструментов, не нарушая при этом букву закона. Самый распространенный 

корпоративный инструмент – использование миноритарных акционеров для перево-

рота в руководстве компании. В России применять эту схему было несложно – пакеты 

многих компаний были распылены между работниками предприятий. Экономические 

инструменты – это создание условий, при которых компания окажется на грани разо-

рения и станет легкой добычей. 

Например, чтобы захватить расположенный в Сибири жироперерабатывающий 

комбинат, рейдеры просто скупили все молоко в округе, лишив его сырья, рассказы-

вает Сотов. Арсенал черных рейдеров за гранью закона. А серый рейд – сплав мето-

дов легальных и незаконных. Серые рейдеры активно используют проведение парал-

лельных собраний акционеров, на которых стараются перехватить управление компа-

нией, судебные иски и экономические инструменты давления на жертву. 

Бароны-разбойники. 

Один из самых известных исторических примеров рейда – атака на француз-

скую Ост-Индскую компанию, предпринятая в годы французской буржуазной рево-

люции бароном Жаном де Батцем (среди его предков Шарль де Батц, он же Кастль-

мор Д'Артаньян, – прототип героя Александра Дюма). По инициативе этого знамени-

того авантюриста был подготовлен доклад о ликвидации Ост-Индской компании. По 
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мнению Сотова, доклад был провокацией с целью массовой продажи акций компа-

нии, что позволило бы скупить их по низкой цене. По другой версии, это была опера-

ция, проведенная британской разведкой для свержения Робеспьера, действительно 

арестованного на заседании Конвента 9 термидора 1794 г. 

Многие из используемых сегодня законных и полузаконных методов были от-

работаны еще в XIX в., в частности, легендой рейда – американским финансистом 

Джеем Гульдом. «Из всех бедствий, постигавших нашу страну, Джей Гульд был са-

мым ужасным, – писал Марк Твен. – Он научил всю страну обожествлять деньги и 

владельца денег, невзирая на то, каким путем эти деньги добыты».  

Гульду – автору знаменитой черной пятницы, дважды удавалось победить са-

мого Корнелиуса Вандербильта. Самая его известная рейдерская операция – завоева-

ние Western Union (WU). От подкупленного суперинтенданта восточного дивизиона 

WU Томаса Эккарта Гульд узнал, что WU заказала ученому Томасу Эдисону создать 

новую систему посылки сообщений. Гульду удалось выкупить у Эдисона права на 

изобретение, которое он передал созданной им телеграфной компании Atlantic & 

Pacific, рассказывает Сотов. Чтобы заполучить изобретение, WU согласилась на слия-

ние с Atlantic & Pacific, и Гульд получил пакет ее акций. Но на этом финансист не 

остановился. Он создал еще одну компанию – American Union, которая стала строить 

телеграфные линии, параллельные «вестерновским». WU купила его компанию, и 

Гульд получил уже 57% ее акций, резюмирует Сотов. 

Налет по закону 

Начало XX в. – эпоха становления в США корпоративного законодательства, 

регулирующего правила слияний и поглощений. Так, в 1968 г. был принят документ, 

обязавший перед поглощением уведомить жертву о готовящейся атаке, о скупке ее 

акций, информировать акционеров об условиях сделки, раскрыть источник средств, 

используемых при поглощении. Сами корпорации тоже учились противодействовать 

рейдерам. Есть несколько методов защиты. «Отравленная пилюля» – это норма уста-

ва, позволяющая акционерам провести допэмиссию и скупить акции ниже рыночной 

цены, если кто-то скупает их выше рыночной. «Макаронная защита» – выпуск обли-

гаций с обязательством выкупить их по цене выше рыночной в случае поглощения, 

из-за чего растут долги компании, и падает ее привлекательность. «Золотой пара-

шют» – обещание больших выплат топ-менеджерам в случае поглощения. В результа-

те волна рейда в США в 70-80-е гг. была уже не такой «дикой», хотя и весьма мас-

штабной. Ее поддерживали несколько факторов – неэффективность управления круп-

ными корпорациями, что делало их легкой мишенью, либеральная политика невме-

шательства в бизнес Рональда Рейгана и «фактор личности» – деятельность финанси-

ста Майкла Милкена. Он довел до совершенства использование финансового инстру-

мента «мусорных облигаций» (с высокой степенью риска и высокой доходностью). 

Использование этого инструмента позволяло рейдерам аккумулировать гигантские 

средства, необходимые для организации атаки. 

Но закончилось все крупнейшим финансовым скандалом: были осуждены мно-

гие крупные финансисты с Уолл-Стрит, в том числе Майкл Милкен и Айвен Боски. 

Их обвинили в торговле инсайдерской информацией, которую они использовали для 

получения прибыли на торговле акциями поглощаемых компаний, а также для захва-

та корпораций. 

Впрочем, зачастую налетчики выступали в роли спасителей компании. Напри-

мер, в 1985 г. знаменитый рейдер Рональд Перельман купил компанию Revlon за 11,8 

млрд и помог ей выбраться из кризиса. По словам профессора юриспруденции Техас-
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ского университета Катерины Литвак, часто «мишенью становились убыточные ком-

пании с распыленными пакетами акций, владельцы которых не могли уволить неква-

лифицированных менеджеров и директоров». Рейдеры действовали против совета ди-

ректоров, но в интересах акционеров. Именно защитником акционеров любит назы-

вать себя один из самых могущественных рейдеров – Карл Айкан, чья звезда взошла в 

70-80-е гг. Покупая относительно крупный пакет акций компании, он добивался ре-

формы системы управления, утверждая, что перемены приведут к росту курса акций. 

«Миноритарный шантаж» обычно срабатывал, и Айкан продавал акции по высокой 

цене. Но часто компания была вынуждена пойти по предложенному Айканом пути - 

продажа по частям с прибылью для акционеров. В 1985 г. он провел враждебное по-

глощение и возглавил авиакомпанию Trans World Airlines. Правда, через два года по-

сле того, как в 1993 г. Айкан ушел из компании, она обанкротилась. 

Россия пока не может похвастаться всемирно известными рейдерами. А прие-

мы отечественных налетчиков часто незаконны. На рынке слияний и поглощений 

прославились «Росбилдинг», «Вашъ финансовый попечитель», «Сигма», «Нерль», 

«Русский проект», «МИнФин», «Конструкция», «Россия». 

Впрочем, рейдеры часто лишь выполняют заказ по недружественному погло-

щению – их услугами не брезгуют крупнейшие российские корпорации. 

Методы отъема 

Российская специфика – в высоком уровне коррупции, поэтому нашим рейдерам 

пока только предстоит научиться поглощениям в рамках закона. Излюбленный прием 

рейдеров – фальсификация документов: долговых, учредительных, о собственности, ре-

естров акционеров. Например, рейдеры представляют налоговикам сведения о смене 

собственника или о ликвидации компании, регистрируют их и быстро распродают ее 

имущество. Именно так работала банда рейдеров (их сообщниками были фискалы) из 

Санкт-Петербурга, разгромленная летом 2006 г. правоохранительными органами. 

Подделка финансовых документов – еще один способ. Например, с Ангарской 

нефтехимической компании (АНХК) рейдеры пытались взыскать $320 млн. по фаль-

шивому векселю, по которому компания была якобы должна New Century Securitites 

Management Anstalt (Лихтенштейн). Битва длилась почти 2,5 года и 16 января 2007 г. 

Высший арбитражный суд (ВАС) поставил в ней точку, отказав во взыскании этой 

суммы с АНХК. 

Часто каналом захвата предприятия становятся суды. Рейдеры инициируют су-

дебные дела в расчете на выгодное для себя решение. Например, один и тот же мел-

кий акционер может переезжать из города в город, везде подавая иски. 

Акционеры-граждане могут требовать передать реестр акционеров другому ре-

гистратору или оспаривать решения руководства компании. Также в районных судах 

могут рассматриваться трудовые конфликты с директором компании. Ждать оконча-

тельной победы в суде не обязательно. Достаточно через судебный процесс парализо-

вать работу компании, добиваясь принятия в судах обеспечительных мер, скажем, 

ареста акций или запрета руководству компании принимать те или иные решения. 

Для этого рейдерам даже не обязательно приобретать хотя бы небольшое число акций 

– подать иск можно по сделке с атакуемой компанией. Например, в начале 2005 г. ар-

битражный суд Ростовской области арестовал 97% акций Михайловского ГОКа по 

иску багамской компании Colchester Group Trading якобы купившей пакет в 97% ак-

ций ГОКа за 3 млн. руб. (вскоре арест был снят). Часто рейдеры используют каких-

нибудь миноритарных акционеров, которые заключают договор купли-продажи ак-
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ций, затем подают иск в суд, а в качестве обеспечительных мер судьей незамедли-

тельно выдается исполнительный лист на арест всех 100% акций. 

Не гнушаются рейдеры и откровенно силовыми акциями – захватом зданий с 

целью уничтожения документации компании, оргтехники, запугивания ее сотрудни-

ков. Именно после такого силового захвата столичного НИИ эластомеров московские 

власти всерьез занялись борьбой с рейдом. И налетчиков удалось вытеснить в регио-

ны. Еще один прием, приобретающий все большую популярность, – возбуждение за-

казного уголовного дела в отношении компании. 

Пик криминального рейда пришелся на 2004-2005 гг. Волна рейда уходит в ре-

гионы, крупные предприятия консолидированы и хорошо защищены, поэтому рейд 

мельчает, говорит Сотов. Сегодня многие рейдеры уже стараются фиксировать при-

быль и не столько захватывают, сколько защищаются, говорит анонимный рейдер. 

Тем более что порой атакуют бывшие владельцы, а защищаются те, кто некогда за-

хватил компанию. С другой стороны, мелкие и средние предприятия не способны за 

себя постоять, поэтому в последний год рейдеры стали действовать более грубыми 

методами. 

Сам по себе рейд не исчезнет, уверены эксперты. Его подпитывают неэффек-

тивные судебная и правоохранительная система, а также тотальная коррупция. Кроме 

того, капитал до сих пор сосредоточен в руках нескольких собственников, не налажен 

часто и учет миноритарных акционеров, недостаточно развита корпоративная культу-

ра и практика применения корпоративного законодательства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто такие рейдеры? 

2. Какие объекты наиболее привлекательны для рейдера? 

3. Говоря о поглощении предприятий, часто употребляются прилагательные 

«недружественные» либо «враждебные». Как вы понимаете эти словосочетания: как 

однотипные или же между этими понятиями есть какие-то различия? 

4. Как вы считаете, в чем должна заключаться государственная поддержка хо-

зяйствующих субъектов в части защиты от враждебных захватов? 

5. В чем вы видите угрозу экономической безопасности фирмы или компании, 

если она не занимается, например, исследованием рынка и конкурентной среды? 

6. В чем заключается экономическая эффективность добровольного слияния 

хозяйствующих субъектов? 

7. Кому в первую очередь наносят огромный вред силовые захваты предприя-

тий и почему? 

8. Раскройте сущность и актуальность проблемы роста рынка контрафактной 

продукции в странах Европы. Оцените масштабы рынка контрафактной, пиратской и 

фальсифицированной продукции в ЕС и в отдельных странах Европы. Какие товар-

ные группы и почему наиболее часто подделываются на рыках ЕС? 

9. Объясните основные принципиальные отличия между контрафактными и 

фальсифицированными товарами. 

10. Раскройте сущность теневых операций по легализации контрафактной и 

пиратской продукции в международных транзитных пунктах. 

11. Объясните значение использования индекса GRTIC-e – индекса, измеряю-

щего склонность экономики к распространению контрафакта. Объясните значение 

использования индекса GTRIC-p, который показывает, насколько тот или иной вид 

продукции подвержен подделкам. 
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12. Объясните угрозы от производства и потребления контрафактной и фаль-

сифицированной продукции для здоровья человека. 

13. Оцените масштабы и последствия роста рынка алкогольного мошенниче-

ства и бутлегерства в России. 

14. Дайте оценку последствий налоговых уклонений при производстве и по-

треблении контрафактной продукции. 

15. Раскройте сущность проблемы репутационных и иных потерь для компаний 

– правообладателей торговых марок от продаж на рынках контрафактной, фальсифи-

цированной и пиратской продукции. Какие меры применяют компании по защите 

своих прав интеллектуальной собственности от контрафактной продукции? 

16. Оцените социальные последствия для рынка труда и благосостояния граж-

дан от производства и потребления контрафактной продукции. 

17. Объясните механизм работы единой государственной автоматизированной 

информационной системы контроля со стороны государства над объемом производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (егАИС). 

18. Дайте сравнительный анализ сильных и слабых сторон российской полити-

ки по противодействию производству и распространению контрафактной продукции. 

19. Оцените возможности адаптации и использования европейского опыта по 

борьбе с контрафактной продукцией в России. Объясните возможные угрозы приме-

нения европейских методов противодействия производства и распространения 

контрафактной продукции в России. 

 

 

Тема 5: Теневой сектор в финансовой сфере 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовое предпринимательство: сущность, формы, факторы привлекательности 

для теневиков. 

2. Теневой сектор в банковской сфере. Виды финансовых преступлений в банковской 

сфере. 

3. Неформальные экономические отношения в бюджетной сфере. Оценка масштабов 

теневого сектора в бюджетной сфере. 

4. Теневая экономика как дестабилизирующий фактор функционирования налоговой 

системы РФ. 

5. Налоговая оптимизация и налоговое преступление: понятие и границы. 

 

Методические указания по изучению  

Теневые процессы в финансовой сфере основаны на следующих принципах 

формирования и функционирования: 

• взаимосвязь денежного, фондового и валютного рынков;  

• перераспределение денежных ресурсов через использование различных 

финансовых инструментов;  

• проникновение и объединение теневых операций различных звеньев фи-

нансово-кредитной системы;  

• воспроизводство в условиях несовершенства финансовых и правовых от-

ношений;  

• интеграция в мировое экономическое пространство. 



31 

Участниками теневых процессов в экономической и финансовой деятельности 

могут быть: 

• реальный сектор хозяйствования (коммерческие организации, которые про-

изводят и реализуют товары и услуги другим организациям и физическим лицам);  

• бюджетные и некоммерческие организации, которые, как правило, оказы-

вают услуги за счет внешнего финансирования;  

• население, которое получает значительную часть первичных и вторичных 

доходов, образует большую часть конечных доходов и формирует основную массу 

денежных накоплений;  

• государство, которое принимает законы, перераспределяет доходы, регули-

рует денежное обращение, платежный баланс, валютный курс;  

• финансово-денежный сектор (финансовый рынок), который оказывает фи-

нансовые услуги обществу в целях наиболее выгодного помещения свободных фи-

нансовых ресурсов. 

Необходимо рассмотреть классификацию теневых процессов в финансовой 

сфере в зависимости от места возникновения в соответствующих звеньях финансовой 

системы, в зависимости от отношения к законодательству, от места легализации, по 

видам теневых операций, в зависимости от сферы экономики, в которой функциони-

руют теневые процессы. 

К сферам движения основных теневых финансовых потоков в экономике отно-

сятся: персональные финансы; корпоративные финансы; государственные финансы; 

муниципальные финансы; финансовый рынок; международные финансы; междуна-

родный финансовый рынок. 

К основным способам, используемым финансовыми преступниками для пере-

мещения незаконно полученных средств из одной системы финансовых операций в 

другую относятся: легитимный бизнес, операции купли-продажи, оффшорные компа-

нии и зоны. 

К теневым финансовым услугам ЦБ России относит «операции, направленные 

в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по 

фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных 

доходов и в коррупционных целях». 

К основным разновидностям схемы вывода средств за рубеж в 2019 году под 

видом оплаты услуг относятся платежи по следующим основаниям: разработка про-

граммного обеспечения; создание мультфильмов, съемки фильмов, клипов и пр.; зай-

мы; использование решений судов; проведение исследований (макретинговые, науч-

ные и пр.); реклама продукции; деловой туризм. 

 

Задания и задачи: 

1. Кейс. Легализация налоговой оптимизации через фискальный рескрипт. 

По некоторым данным, на сегодняшний день насчитывается более 200 спосо-

бов уклонения от налогов, и порядка 10 триллионов рублей каждый год проходит че-

рез офшоры. При этом, в российском налоговом законодательстве прямо не установ-

лены критерии правомерности той или иной деятельности по минимизации налогов. 

Вместе с этим, принципиальная позиция Конституционного суда РФ и Верховного 

суда РФ заключается в недопущении уклонения от уплаты налогов или минимизации 

законно возложенного налогового бремени, поэтому применяется довольно условная 

категория «необоснованная налоговая выгода», трактовать которую можно довольно 

широко. Тем не менее, в мировой практике существует инструмент, который позволя-
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ет снизить риски неожиданного обвинения в незаконной налоговой оптимизации, и, 

по всей видимости, он приходит и в Россию. 

Речь идѐт о такой процедуре, как фискальный рескрипт, которая уже широко 

распространена в зарубежных странах. Суть еѐ сводится к тому, что налогоплатель-

щик разрабатывает собственную налоговую политику на финансовый год, а потом со-

гласовывает и регистрирует еѐ в фискальных органах. 

Фискальный рескрипт – процедура получения налогоплательщиком письмен-

ного заключения фискальных органов об отсутствии в планируемых сделках призна-

ков злоупотребления правом в виде незаконной налоговой оптимизации. 

Вместе с введением фискального рескрипта, планируется внести изменения в 

уголовный кодекс, расширяющие перечень уголовно наказуемых способов уклонения 

от налогов. В том числе, туда должна быть включена и необоснованная налоговая вы-

года, так что применять новую процедуру придѐтся хотя бы потому, что риски могут 

увеличиться даже без изменения налоговой политики предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обозначьте основные способы уклонения от уплаты налогов? 

2. Какие способы уклонения характерны для отдельных видов налогов? 

3. Что собой представляет процедура «фискальный рескрипт»? Позволит ли 

данная процедура сократить объем недополученных налогов? 

4. Какова сегодня величина недополученных налогов в бюджет РФ, ее динамика? 

Каковы Ваши прогнозы на будущее? 

 

2. Кейс. Картина маслом: как распознать «нарисованную» отчѐтность. 

Основной смысл «рисования» отчѐтности состоит в желании прикрыть непри-

глядные результаты бизнеса или недобросовестные действия менеджмента. Речь идѐт о 

снижении уровня ликвидности, невозвратных кредитах, утрате или заведомом отсут-

ствии капитала и, разумеется, выводе активов. Однако «нарисовать» весь баланс крайне 

сложно. Всегда есть определѐнные признаки того, что отчѐтность скорректирована. 

Конкретные схемы, которые применяются банковскими «художниками» для 

этих целей, – сложная и многогранная тема. На рынке идѐт постоянное совершен-

ствование схем и методов намеренного искажения отчѐтности, а также способов по-

иска и пресечения. 

Итак, как «рисуют» банковскую отчѐтность и на что нужно обращать внимание 

при анализе финансовых показателей банка. 

Урок первый. Высокая ликвидность. 

Ликвидность – способность банка исполнять платѐжные поручения клиентов 

сейчас (мгновенная) и в ближайшее время (текущая). Подразумевается, что банк об-

ладает необходимой для этого суммой средств, находящихся в высоколиквидной 

форме (наличность, остатки на корсчѐте в ЦБ и ностро-счетах). Проблемой является 

то, что эти средства обычно не приносят значимого дохода. Ставки размещения по 

ним нулевые или близки к нулю. Обычно банку не выгодно держать слишком боль-

шую часть своих активов в высоколиквидной форме. Ведь за привлечение средств с 

рынка он платит деньги вкладчикам и клиентам. Иногда значительную «подушку 

ликвидности» банк вынужден держать в условиях кризиса, чтобы иметь возможность 

оперативно рассчитаться с набегающими клиентами. Но в российской банковской си-

стеме существуют банки, которые традиционно обладают очень высоким уровнем 

ликвидности. И экономически бывает достаточно сложно объяснить, почему касса 

(наличные денежные средства) может составлять половину и более активов кредит-
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ной организации. Ведь наличность нужно где-то хранить, обеспечить пересчѐт, охра-

ну, специальные помещения. Всѐ это стоит дополнительных денег, а сама наличность 

доход банку не приносит. 

Фокус в том, что довольно часто огромный для бизнеса банка объѐм налично-

сти существует только на счетах баланса. В реальности его давно нет. При детальной 

проверке банка регулятором выявляется крупная недостача в кассе, превышающая 

размер капитала. Как следствие – отзыв лицензии и банкротство. Особенно по этому 

параметру выделялись банки, зарегистрированные в Дагестане. 

Как обнаружить. 

Достаточно просто. Банк должен иметь серьѐзные экономические причины, 

чтобы держать значительный объѐм средств в высоколиквидной форме (особенно в 

наличности). Если наличность есть, а причин для такого еѐ количества не прослежи-

вается, это повод задать себе вопрос, чем действительно занимается банк. В качестве 

примера экономического обоснования можно привести систему денежных переводов 

или банк, специализирующийся на инкассации. Для таких кредитных организаций 

нормально иметь высокую долю наличности в балансе. В остальных случаях должно 

настораживать, если доля высоколиквидных средств (особенно наличности) в активах 

превышает 20-30%. 

Урок второй. Кредитный портфель 

Кредиты, как правило, составляют значительную часть активов. Кредитование 

– основное направление бизнеса традиционного банка. Обычно в этом случае доля 

кредитного портфеля колеблется на уровне 50-90% активов. Соответственно, серьѐз-

ное ухудшение качества этого актива может стать для банка фатальным. Причин 

ухудшения качества кредитного портфеля может быть несколько: крупные невозвра-

ты из-за ухудшения экономической ситуации, массовые неплатежи физических лиц, 

преднамеренный вывод активов через заведомо невозвратные кредиты. Если реализо-

вался хоть один из этих сценариев, руководство банка будет заинтересовано, чтобы 

до поры до времени скрыть реальное положение вещей. 

По понятным причинам банки часто не готовы показывать появление значи-

тельного объѐма просроченной задолженности. Существуют несколько способов «по-

править» отчѐтность. 

1. Реструктурировать задолженность компании (изменить условия кредита, ко-

торый без такого изменения станет невозвратным). 

2. Перекредитовать компанию с использованием промежуточного звена (одной 

или нескольких сторонних компаний-«прокладок»). 

3. Продажа или обмен некачественных кредитов на другие активы (ценные бу-

маги, недвижимость, в том числе в рамках соглашения об отступном). 

Как обнаружить 

Просрочка возврата кредитов – суровая правда банковского бизнеса. Практиче-

ски любой банк вынужден работать с просроченной задолженностью, и от этого ни-

куда не денешься. Вопрос в том, как увидеть, что некачественная задолженность за-

ретуширована. Для любого вида кредитования (корпоративного, малого и среднего 

бизнеса, потребительского, ипотеки) есть свой «нормальный» уровень просрочки. Ес-

ли речь идѐт о корпоративном портфеле, это от 1% до 5-7% (что уже считается значи-

тельной долей). Если речь о беззалоговом потребительском кредитовании – доля про-

срочки может достигать 15-20% портфеля, а высокий уровень невозвратов компенси-

руется повышенной доходностью таких кредитов. Доля просроченных ипотечных 

кредитов редко превышает 2-3% (разумеется, если нет кризиса по образцу 2008-2009 
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годов). Если банк показывает уровень просроченной задолженности, не соответству-

ющий характерному для его основного бизнеса, это повод задуматься о причинах. 

Ещѐ один признак несоответствия заявленного качества кредитного портфеля 

реальному – показатель соотношения размера портфеля и объѐма созданных под него 

резервов (РВПС). Положение Банка России, регулирующее создание резервов на по-

тери по ссудам, позволяет достаточно гибко (несмотря на многолетнее совершенство-

вание документа) подходить к оценке качества финансового состояния заѐмщика и 

качества обслуживания им задолженности. В различных случаях размер резерва мо-

жет быть, например, по задолженности, отнесѐнной ко второй группе риска (нестан-

дартные кредиты) от 1% до 20% суммы кредита. Учитывая, что резервы на потери по 

ссудам создаются за счѐт капитала банка и снижают норматив его достаточности, 

банкиры относятся к этому инструменту снижения рисков очень трепетно. Необхо-

димость создания слишком больших резервов, особенно под нажимом регулятора, 

стала причиной банкротства не одного банка. 

Довольно часто можно наблюдать картину, когда показываемая банком доля 

просрочки стремится к нулю, а соотношение резервы / кредитный портфель при этом 

достигает 15-20% и более. Это означает, что под кредиты формально хорошего каче-

ства (нет просрочки или она минимальна) создаются повышенные резервы (что дела-

ется, когда кредит классифицируется в более высокую группу риска). Особенно при-

мечательно, если этот дополнительный объѐм резервов появился после проверки Бан-

ка России, а доля кредитного портфеля в составе активов превышает 80%. 

Важным индикатором является доля кредитного портфеля в составе активов 

банка. Нормальное значение находится в пределах 50-80% нетто-активов (для регио-

нальных банков – до 85%). Негативна ситуация, когда доля портфеля в динамике рас-

тѐт и начинает превышать 80-85%. Дело в том, что кредитный портфель по экономи-

ческому смыслу относится к низколиквидным, «связанным» активам, и это нормаль-

но. Но когда его доля в активах банка «зашкаливает», банк начинает испытывать 

трудности с управлением текущей ликвидностью – проведением текущих платежей 

клиентов. Одновременно он становится очень уязвимым к изъятию крупных объѐмов 

средств вкладчиками в течение короткого срока. Исключение из правила – банки, 

специализирующиеся на розничном кредитовании, а также дочерние структуры более 

крупных (в том числе иностранных) банков. 

Корпоративные кредиты отличаются наименьшей прозрачностью для анализа. 

Существуют формы отчѐтности, раскрывающие степень концентрации портфеля кре-

дитов на крупных заѐмщиках и самих заѐмщиков. Однако эта отчѐтность непублична 

и готовится только для Банка России. 

Опасная картина 

В последние годы в России сформировался образ банка – «пылесоса», модель 

бизнеса которого основана на привлечении депозитов физических лиц и размещении 

их в малопрозрачные корпоративные кредиты. Традиционно банк активно растѐт за 

счѐт агрессивного привлечения средств населения с помощью рекламы и повышен-

ных ставок. Рост продолжается от полугода до нескольких лет, после чего при оче-

редной проверке со стороны регулятора обнаруживается, что корпоративные кредиты 

(составлявшие 80% активов и более) обесценены и нереальны к взысканию. Обычно 

незадолго до этого банк меняет акционеров, менеджмент и начинает ссылаться на 

технические трудности. Неискушѐнному клиенту стоит избегать размещения в таких 

банках сумм свыше страховой планки в 700 тыс. рублей. 
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Урок третий. Вклады. 

Новое слово в банковском искусстве сказал «Мастер-Банк». После отзыва у не-

го лицензии обнаружилось, что значительное количество вкладчиков, особенно с 

крупными суммами, в пассивах банка не значатся. Они пришли в офис, заключили с 

банком договор вклада и внесли деньги, получив на руки соответствующий договор. 

Однако при выплате страхового возмещения выяснилось, что этих вкладчиков в бан-

ковском реестре нет. Получается, что средства, полученные сотрудниками кредитной 

организации от таких вкладчиков, не учитывались в официальной отчѐтности и могли 

использоваться по усмотрению менеджмента и акционеров. Разумеется, чтобы не 

привлекать ненужное внимание, учѐт этих неофициальных вкладов всѐ-таки вѐлся. 

Так же неофициально. Имея второй, неучтѐнный официально программный модуль 

автоматизированной банковской системы (АБС), отвечающий за учѐт вкладов, можно 

начислять на них проценты, делать любые выписки и справки, даже возвращать по 

истечении срока. Выгода банка состоит в том, что такие призрачные вклады непод-

контрольны Банку России, не подпадают под любые ограничения. Их как бы нет. Ра-

зумеется, эти деньги можно использовать на любые оперативные цели, на «затыкание 

дыр». Красота идеи в том, что рядовой персонал (операционисты и кассиры) могут 

даже не знать о том, что принимают деньги не для банка, а напрямую для его хозяина. 

В этой связи в СМИ упоминались и другие ныне действующие банки, однако без до-

казательств указывать их пока некорректно. 

Как обнаружить 

Напрямую – никак. Косвенным признаком могут быть данные, что банк приоб-

рѐл два и более одинаковых экземпляра программного обеспечения для учѐта вкладов 

у фирмы – поставщика банковского программного обеспечения. Другой признак. До-

стоверно известно о наличии предписания ЦБ о запрете или ограничении приѐма 

вкладов населения, однако кредитная организация продолжает принимать вклады в 

своих офисах. К сожалению, такие предписания Банк России выносит негласно и ни-

где не публикует. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие признаки являются свидетельством «рисования» отчѐтности в банков-

ской сфере. 

2. На основании открытых источников найдите и обозначьте дополнительно при-

знаки «рисования» отчѐтности. 

3. Охарактеризуйте способы обнаружения признаков намеренного искажения от-

чѐтности. 

4. Найдите и обозначьте примеры банков в РФ, использовавших способы наме-

ренного искажения банковской отчѐтности. 

 

 

Тема 6. Пути сокращения теневого сектора в экономике России 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. 

2. Достоинства и недостатки основных методов государственного воздействия на те-

невую экономику. 

3. Стратегия национальной безопасности как основа оздоровления экономики 

страны. 

4. Совершенствование законодательной базы экономического регулирования. 
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5. Борьба с «отмыванием» денег в России: содержание, эффективность. 

6. Проблемы эффективного сотрудничества государственных структур в 

борьбе с теневой экономикой. 

7. Зарубежный опыт борьбы с теневой экономикой. 

 

Методические указания по изучению  

Объем теневого сектора тем выше и стимулы уходить в тень тем сильнее, чем:  

 выше налоговая нагрузка;  

 выше ставки налогов на труд и социальных взносов;  

 больше «зарегулирована» экономика;  

 ниже качество общественных институтов; 

 меньше удовлетворенность качеством государственных услуг;  

 выше уровень безработицы. 

Основными стратегическими задачами воздействия на теневую экономику яв-

ляются: 

 минимизация коррупции и взяточничества; 

 борьба с теневыми операциями олигархических структур; 

 устранение главных причин, порождающих вынужденную теневую экономику. 

 укрепление властной вертикали, без чего нельзя с успехом бороться с теневой 

экономикой в регионах; 

 формирование здоровой конкурентной среды (в первую очередь речь идѐт о 

равной «удалѐнности» предпринимательства от власти, продуманной налоговой 

политике, защите собственности и т.д.); 

 государственной поддержкой малого и среднего бизнеса; 

 социально ориентированным бюджетом, который способствовал бы снижению 

уровню вынужденной нелегальной экономики; 

 жѐстким государственным регулированием внешнеэкономической деятельности и 

особенно экспорта российских товаров услуг, имеющих стратегическое значение. 

К мерам по снижению масштабов теневой экономики в сфере национального 

хозяйства можно отнести: создание комплексной системы контроля за экономиче-

скими процессами, построив еѐ по принципу сбора и анализа информации, за финан-

сово-хозяйственной деятельностью всех юридических и физических лиц; установле-

ние непреодолимого законодательного барьера на пути переплетения органов пуб-

личной власти и бизнеса, ибо подобное спрашивание неизбежно приводит к корруп-

ционной деятельности, развитию теневой экономики. 

К мерам по снижению масштабов теневой экономики в правовой сфере можно 

отнести: ужесточение учѐта и контроля за эффективностью использования бюджет-

ных средств, прекратить практику несвоевременного принятия нормативных актов, 

регламентирующих и регулирующих расходование бюджетных средств, их «разбаза-

ривание» и возможность отвлечения в теневую экономику; анализ фактов нецелевого 

использования бюджетных средств и разработка контрмер, препятствующих возмож-

ному уводу государственных ресурсов в теневую экономику.  

К мерам по снижению масштабов теневой экономики в финансовой сфере можно 

отнести: либерализацию налогообложения в сочетании с жѐстким комплексным контро-

лем за соблюдением налогового законодательства и использованием схем ухода от нало-

говых платежей; возложение на ЦБ РФ ответственности за устойчивость и качество де-
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нежного обращения, усиление его аналитической функции; совершенствование структу-

ры денежного оборота по линии увеличения безналичного оборота и другие. 

Все меры по снижению теневого сектора можно свести к двум группам: меры, 

предусматривающие ужесточение наказания и меры, стимулирующие выход из тени. 

 

Задания и задачи: 

1. Заполните таблицу. Пути сокращения теневого сектора. 

Сферы теневого сек-

тора 

Основные 

причины 

теневизации 

Меры по снижению те-

невого сектора, преду-

сматривающие ужесто-

чение наказания 

Меры по снижению 

теневого сектора, 

стимулирующие вы-

ход из тени 

Сфера производствен-

ного и коммерческого 

предпринимательства 

   

Финансовая сфера    

Теневой рынок труда    
 

2. Посмотрите видеосюжет «Теневая экономика: как правильно с ней бороть-

ся?» Какие причины существования теневой экономики названы в сюжете? Какие 

предложены меры по снижению теневого сектора? 

3. Посмотрите видеосюжет «Борьба с теневой экономикой: кнутом или пряни-

ком?». Ответьте на следующие вопросы: 

1) Чем косвенные методы измерения масштабов теневой экономики отличаются 

от прямых? (не менее трех отличий) 

2) Какие прямые методы измерения масштабов теневой экономики назывались в 

сюжете? 

3) Назовите наиболее востребованные услуги теневого сектора. 

4) Как влияет экономическое положение страны и налоговая политика государ-

ства на масштабы теневой экономики? 

5) Назовите основные причины (2-3) занятости населения в неофициальной эко-

номике. 

6) Отличаются ли подходы участников форума к понятию криминальная теневая 

экономика? Если да, то в чем отличие? 

7) С мнением кого из выступающих (при ответе на вопрос: Кто виноват? И что 

делать?) Вы согласны в большей степени и почему? 

8) Используя информацию сюжета, какие меры по снижению масштабов теневой 

экономики, Вы предложили бы (3-4)? 

4. Посмотрите видеосюжет «Теневая экономика – как бороться с ее ростом?» 

Какие причины существования теневой экономики названы в сюжете? Какие предло-

жены меры по снижению теневого сектора? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Примерная тематика рефератов (докладов) по дисциплине «Теневая экономика» 

 

1. Концепции теневой экономики. 

2. Сравнительный анализ теоретических подходов к теневой экономике (экономи-

ческий, правовой, учетно-статистический, социологический, междисциплинарный). 

3. Г. Бэккер – основоположник экономического анализа преступности. 

4. Общая характеристика теневого сектора и его место в системе экономиче-

ских отношений. 

5. Субъекты теневой экономической деятельности в РФ. 

6. Вторая («беловоротничковая») экономика. 

7. Характеристики неформальной «серой» теневой экономики. 

8. Криминальная (черная) экономика. 

9. Мафия – как высшая форма организационной структуры теневой экономики. 

10. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики. 

11. Влияние НТП на развитие форм теневой экономической деятельности. 

12. Влияние глобализации на развитие теневого сектора. 

13. Теоретико-методические подходы к измерению теневой экономики. 

14. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки 

теневой экономики. 

15. Сравнительная характеристика методов оценки теневой экономики. 

16. «Итальянский» метод измерения теневой экономики. 

17. Межстрановый анализ теневой экономики. 

18. Оффшорные зоны: понятие, факторы выбора зоны юрисдикции, сравни-

тельная характеристика. 

19. Легальные и нелегальные оффшорные схемы. 

20. Оффшорные схемы ухода от налогообложения. 

21. Нелегальный вывоз капитала. 

22. Деятельность FATF(Группа по разработке финансовых мер по борьбе с от-

мыванием денег). 

23. Международная киберпреступность. 

24. Транснациональная беловоротничковая преступность. 

25. Глобализация и транснациональный наркобизнес. 

26. Особенности легализации денежных средств в РФ. 

27. Контроль над легализацией криминальных доходов в России. 

28. Производство контрафактной продукции как вид теневой экономической 

деятельности. 

29. Экономическая теория рэкета. 

30. Уклонение от налогов: сущность, причины, формы. Модель Лаффера. 

31. Методы борьбы с уклонением от налогов. 

32. Сравнительный анализ криминогенности отраслей российской экономики. 

33. Сравнительный анализ масштабов теневого сектора в российских регионах. 

34. Источники и причины коррупции. 

35. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

36. Формирование правового поля для легальной экономики как метод мини-

мизации теневого сектора. 
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37. Формы межгосударственного сотрудничества в борьбе против теневой эко-

номики. 

38. Международные организации, ведущие борьбу с теневой экономикой. 

39. Практика сотрудничества РФ с мировым сообществом в борьбе с крими-

нальной экономической деятельностью. 

40. Сущность теневой экономики. Ее общие черты и особенности в различных 

экономических системах. 

41. Критерии типологизации теневой экономики. Разные подходы к структури-

зации теневой экономики. 

42. Причины развития теневой экономики в различных экономических системах. 

43. Негативные и позитивные последствия развития теневой экономики. 

44. Методы измерения теневой экономики. Сравнение ее масштабов в разных 

странах. 

45. Причины формирования экономики организованной преступности. 

46. Характеристики экономики организованной преступности: используемые 

ресурсы, конкуренция. 

47. Основные закономерности экономической истории преступных сообществ. 

48. Неоинституциональный анализ поведения продавцов и покупателей в не-

формальном секторе. 

49. Основные идеи «Иного пути» Э. де Сото. 

50. Развитие исследований экономической преступности от Э. Сазерленда до 

наших дней. 

51. Причины развития и механизмы «отмывания» денег. 

52. Мировое криминальное хозяйство: его сущность и основные компоненты. 

53. Криминальная глобализация экономики. 

54. Особенности развития теневой экономики в России. 

55. Теневая экономика в СССР.  

56. Теневой рынок труда России. 

57. Теневой сектор в сфере производства России. 

58. Теневой сектор в сфере торговли России. 

59. Теневой сектор в сфере недвижимости России. 

60.Теневой сектор в финансовой сфере России. 

61.Теневой сектор в сфере сельского хозяйства России. 

62. Теневой сектор в строительной сфере России. 

63. Тема по предложению студента. 

 

Целью написания реферата является привитие студентам навыков самостоя-

тельной работы над литературными источниками с тем, чтобы на основе анализа и 

обобщения студенты могли сделать выводы теоретического и практического характе-

ра, обосновывая их соответствующим образом. В отличие от теоретического семина-

ра, написание реферата дает возможность научиться излагать мысли в письменном 

виде, способствует отработке научного стиля изложения. 

В зависимости от использованного материала и назначения в учебном процессе рефе-

раты бывают трех видов: 

1. Исторический реферат.  

В таком реферате студент должен раскрыть выбранную им проблему с исторической 

точки зрения, описав те подходы к рассмотрению данного вопроса, которые суще-

ствовали в прошлом и сравнив их с настоящим. Это может быть подбор и краткое из-
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ложение содержания определенных статей по определенной проблеме (теме, вопро-

су), опубликованное в различных научных журналах за тот или иной период. 

2. Проблемный реферат.  

В данной работе студент должен привести несколько современных подходов по ка-

кой-либо теоретической проблеме, существующих в настоящем времени, высказать 

по этому поводу свою точку зрения с соответствующим обоснованием. Такой реферат 

может быть заслушан на теоретическом семинаре в виде доклада. 

3. Обзорный реферат. 

В указанной работе должны быть кратко изложены основные положения той или 

иной книги, монографии, другого издания, как правило, только что опубликованные, 

содержащие материалы, относящиеся к тому или иному изучаемому вопросу курса. 

План реферата в общем виде можно представить следующим образом: 

 Введение 

 Основная часть, разделенная на пункты 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Тесты к теме 1 

 

1. Экономист, рассматривающий теневую экономику как стихийную и творче-

скую реакцию народа на неспособность коррумпированного государства удовлетво-

рять основные потребности обнищавших масс:  

а) К. Харт (Англия);  

б) Э.де Сото (Перу);  

в) Э. Фейг (США);  

г) П. Гутманн (США).  

2. Преимуществом учетно-статистического подхода по методологии СНС явля-

ется (не менее двух ответов):  

а) возможность удовлетворительно оценить масштабы, структуру и влияние крими-

нальной деятельности, не связанной с производством реального ВВП;  

б) возможность количественной оценки скрытой части производительной экономиче-

ской деятельности;  

в) возможность использования результатов расчетов при формировании экономиче-

ской политики и международных сопоставлений;  

г) возможность количественной оценки перераспределительной экономической дея-

тельности, а также упущенной экономической выгоды.  

3. Основной мотив и цель деятельности «второй» («беловоротничковой») тене-

вой экономики:  

а) выживание в экономической среде;  

б) преднамеренное личное обогащение;  

в) производство товаров и услуг;  

г) минимизация трансформационных издержек деятельности. 
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4. Паттерн как элементарный объект теневой экономической деятельности це-

лесообразно рассматривать как:  

а) совокупность взаимосвязанных действий, направленных на получение экономиче-

ской выгоды и сокрытие значимых параметров деятельности;  

б) учетные, расчетные, информационные процедуры, а также различные скрытые со-

глашения, организационные, коммуникативные, физические действия;  

в) сделки, которые не зарегистрированы государством;  

г) любые экономически значимые действия, имеющие единственной целью получе-

ние теневого дохода.  

5. Теория, учитывающая влияние теневой экономики на государственные об-

щественные институты через определение ущерба наносимым различным сферам де-

ятельности:  

а) неоинституциональная теория;  

б) неоклассическая теория;  

в) институциональная теория;  

г) теория экономических систем. 

6. По мнению Б. Даллаго (B. Dallago) «иррегулируемая» экономика представля-

ет собой:  

а) деятельность экономических агентов, которая не подчиняется регулярным прави-

лам и законам или каким-либо образом скрыта от государственных органов управле-

ния и контроля;  

б) деятельность не фиксируемую статистикой, запрещенную законом, а также содер-

жащую приписки, спекулятивные сделки;  

в) деятельность имеющую неконтролируемый характер, заключающийся в недоступно-

сти экономической информации для ее получения открытыми контрольными методами; 

г) совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетно-

сти и формальных контрактах или отражаемых заведомо неадекватным образом.  

7. Основными причинами становления и развития нелегального рынка не яв-

ляются:  

а) наличие правового запрета на обращение товаров, выполнение работ, оказание 

услуг определенного вида;  

б) наличие установленных государством барьеров доступа на определенный рынок;  

в) сбалансированный уровень налогообложения и других издержек, связанных с ис-

полнением установленных законом обязательств;  

г) государственное вмешательство в процесс ценообразования; 

8. Факторы теневой экономики, присущие рыночному хозяйству, носят название: 

а) антропологических;  

б) экономических;  

в) социальных;  

г) этических.  

9. С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой эко-

номики основным критерием выделения теневых экономических явлений является: 

а) неучитываемость; 

б) нерегламентированность; 

в) противоправность; 

г) все вышеперечисленные критерии. 
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10. Какие из указанных ниже элементов относятся к криминальной экономике: 

а) сфера нелегальной (неформальной) занятости; 

б) сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потребле-

нием запрещенных товаров и услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а 

выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос. 

в) сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются 

на базе систематического совершения традиционных общеуголовных преступлений 

(профессиональная преступность); 

г) все перечисленные в п. а), б), в); 

д) п. а), б) верны; 

е) п. а), в) верны? 

11. Основными причинами становления и развития нелегального рынка являются: 

а) наличие правового запрета на обращение товаров, выполнение работ, оказание 

услуг определенного вида; 

б) наличие установленных государством барьеров доступа на определенный рынок; 

в) государственное вмешательство в процесс ценообразования; 

г) все перечисленное в п. а), б), в). 

12. Негативная роль теневой экономики заключается:  

а) в сглаживании отрицательных условий по развитию бизнеса;  

б) в снижении эффективности системы управления экономикой;  

в) в обострении отрицательных условий по развитию бизнеса;  

г) в повышении эффективности системы управления экономикой.  

13. Функция теневой экономики, выступающая формой проявления деструк-

тивных экономических противоречий в виде деятельности перераспредилительного 

сектора, носит название:  

а) стабилизационной;  

б) конструктивной;  

в) паразитической. 

14. Выбери правильное утверждение:  

а) теневая экономика является неотъемлемой частью хозяйственного механизма;  

б) теневая экономика возникла одновременно с товарно-денежными отношениями;  

в) оба верно;      

г) оба неверно.  

15. С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия те-

невой экономики в качестве основного критерия используется: 

а) уклонение от официальной регистрации; 

б) уклонение от государственной регистрации; 

в) противоправный характер; 

г) все перечисленное в п. а), б), в). 

16. Антропологические причины теневой экономики:  

а) связаны с историческими и этническими корнями нации;  

б) заключаются в экономической сущности денег;  

в) связаны с противоречивой природой человека;  

г) все неверно.  

17. Противоречия между законодательством и морально-этической основой 

предпринимательства относятся к:  

а) группе социальных причин теневой экономики;  

б) группе этических причин теневой экономики;  



43 

в) группе экономических причин теневой экономики;  

г) группе политических причин теневой экономики.  

18. Монетарный метод выявления теневой экономической деятельности:  

а) анкетирование и устный опрос предпринимателей и домашних хозяйств в об уча-

стии в теневом секторе;  

б) анализ динамики наличной денежной массы;  

в) анализ занятости;  

г) сравнение фактически потребленного объема электроэнергии и объема электро-

энергии, нормативно-необходимого для производства декларируемого выпуска.  

19. Основными типами теневой экономики считаются:  

а) криминальная и вынужденная внелегальная экономика;  

б) официальная и неофициальная;  

в) государственная и частная;  

г) мафиозная и пролетарская.  

20. Направления государственного воздействия на теневую экономику включают: 

а) оптимизацию уровня налогообложения;  

б) ужесточение карательных мер в отношении теневых операций;  

в) формирование культуры законопослушания;  

г) все верно. 

21. Дифференцированный характер государственного воздействия на теневую 

экономику заключается в:  

а) преимущественно косвенном воздействии на вынужденно внелегальную экономику;  

б прямых административных мерах влияния на криминальную экономику;  

в) все верно;  

г) все неверно.  

22. Теневая экономика является:  

а) глобальной мировой проблемой;  

б) проблемой только развивающихся стран;  

в) побочным явлением переходного периода только стран с трансформирующейся 

экономикой;  

г) проблемой развитых стран только в периоды экономических кризисов. 

23. Теневая экономика существует:  

а) во всех странах;  

б) в странах с развивающейся и переходной экономикой;  

в) в экономически развитых странах;  

г) только в России.  

24. Создание оффшорных зон позволяет фирмам:  

а) уклоняться от налогов;  

б) использовать номинальных владельцев компаний;  

в) проходить упрощенные процедуры регистрации;  

г) все верно.  

25. Структура теневой экономики включает следующие группы:  

а) беловоротничковая, серая, черная;  

б) связанная с производством, связанная только с перераспределением ранее создан-

ного дохода;  

в) неофициальная, фиктивная, подпольная;  

г) все верно. 
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26. Киберпреступность – это:  

а) преступления, совершаемые с помощью компьютерной сети;  

б) преступления, совершаемые с помощью специально созданных для этих целей ро-

ботами, имеющими дистанционное управление;  

в) кражи из банкоматов и вандализм;  

г) преступления, связанные с хищениями и незаконной эксплуатацией мобильных те-

лефонов.  

27. Самая многочисленная группа субъектов теневой экономики состоит из:  

а) криминальных авторитетов;  

б) наемных работников;  

в) теневиков-хозяйственников;  

г) коррумпированных чиновников.  

28. Выберите верное утверждение:  

а) чем ниже среднедушевой уровень дохода, тем меньше масштабы теневой экономики; 

б) мотивация теневой активности в развитых странах объясняется, главным образом, 

заниженной налоговой нагрузкой;  

в) главной особенностью теневой деятельности в странах с переходной экономикой 

является ее тесная связь с государственной собственностью и ресурсами, распределя-

емыми государством;  

г) все неверно. 

29. Причины развития теневой экономики кроются:  

а) исключительно в экономической сфере;  

б) социокультурных и исторических основах конкретной страны;  

в) в чрезмерном государственном вмешательстве в общественную и экономическую жизнь; 

г) все верно.  

30. Термин «беловоротничковая» преступность был введен в 1939 году:  

а) американским социологом Эдвиным Сатерлендом;  

б) перуанским экономистом Эрнандо де Сото;  

в) австрийским экономистом Фридрихом Шнейдером;  

г) российским социологом Светланой Барсуковой.  

31. Последствия теневой экономической деятельности:  

а) являются исключительно негативными;  

б) являются негативными, но при определенных условиях в коротком периоде време-

ни, могут иметь положительный характер;  

в) положительны;  

г) все неверно.  

32. Выберите правильное утверждение:  

а) теневая деятельность шире теневой экономической деятельности;  

б) теневая экономика не включает криминальные виды деятельности;  

в) соответствующими мерами государственной политики теневая экономика может 

быть полностью уничтожена;  

г) теневая экономика не существовала в СССР.  

33. Стадии криминального экономического цикла включают:  

а) генерирование криминального дохода; легализацию криминальных фондов;  

б) криминальные инвестиции, инфильтрация в легальный бизнес;  

в) финансирование коррумпированного чиновника, рэкет;  

г) а) и б) верны;  

д) а) и в) верны. 
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34. К важнейшим экономическим причинам налоговой преступности относятся: 

а) ухудшение финансового положения бизнеса и населения; 

б) чрезмерный уровень налоговой нагрузки; 

в) ограниченность легальных возможностей поддержания конкурентоспособности 

бизнеса; 

г) п. а) – б) верно; 

д) п. а) – в) неверно. 

35. К основным факторам динамики теневых процессов относят: 

а) антропологические; 

б) экономические; 

в) правовые; 

г) социальные; 

д) все ответы верны. 

 

Тесты к теме 2 

Вариант 1 

 

1. Сопоставление нескольких документов, прямо или косвенно отображающих 

проверяемую хозяйственную операцию, называется:   

а) формальной проверкой;    б) нормативной проверкой; 

в) встречной проверкой;               г) взаимным контролем. 

2. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся:  

а) балансовые методы;  

б) налоговые проверки;  

в) отчеты общественных и официальных организаций;  

г) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка.  

3. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследовани-

ями территориальных единиц, называются:  

а) макрометодами;      б) монетарными методами;  

в) балансовыми методами;     г) микрометодами.  

4. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность 

занятых в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего 

позволяет оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости 

как дополнительные доходы соответствующих секторов, называется:  

а) методом расхождений;  

б) «итальянским» методом;  

в) монетарным методом;  

г) трансакционным методом.  

5. Методы измерения масштабов теневой экономики, оценивающие показатели 

занятости населения, носят название:   

а) интегральных; 

б) дифференциальных; 

в) стохастических; 

г) детерминированных. 

6. Мнимое исправление учетных записей, нарушение правил учета, проведения 

инвентаризаций – это проявление:  

а) противоречия в содержании учетных документов, отражающих одну и ту же или 

взаимосвязанные операции;  
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б) нарушения взаимосвязи между элементами метода бухгалтерского учета;  

в) отклонения от обычного порядка отражения экономической деятельности в одном 

из элементов метода бухгалтерского учета;  

г) нарушения технологического процесса учетной работы.  

7. Методы измерения масштабов теневой экономики, оценивающие теневые 

процессы по секторам экономики, носят название:   

а) интегральных; 

б) дифференциальных; 

в) стохастических; 

г) детерминированных. 

8. К косвенным методам измерения масштабов теневой экономики относятся:   

а) монетарные методы; 

б) налоговые проверки; 

в) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка; 

г) опросы. 

9. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследовани-

ями экономики в целом, называются:   

а) макрометодами; 

б) монетарными методами; 

в) балансовыми методами; 

г) микрометодами. 

10. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследова-

ниями хозяйствующих субъектов, называются:   

а) макрометодами; 

б) монетарными методами; 

в) балансовыми методами; 

г) микрометодами. 

11. Метод, исследующий совокупность организованных действий и процессов 

и рассчитанный на поиск необычных зависимостей между экономическими показате-

лями, которые достаточно редко встречаются в обычных условиях экономической де-

ятельности, называется методом:   

а) внутреннего сопоставительного анализа; 

б) проверки (контрольной калькуляции); 

в) специальных расчетных показателей; 

г) стереотипов. 

12. Методы измерения масштабов теневой экономики, оценивающие теневые 

процессы по видам деятельности, носят название:   

а) интегральных; 

б) дифференциальных; 

в) стохастических; 

г) детерминированных.  

13. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на сравне-

нии одинаковых экономических показателей из двух или более источников данных 

или статистических документов, называется:   

а) методом расхождений; 

б) методом, основанным на расчетах показателей занятости; 

в) монетарным методом; 

г) трансакционным методом. 
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14. Гипотеза о том, что увеличение состояния налогоплательщика за опреде-

ленный период может произойти только за счет доходов, подлежащих обложению 

налогом, доходов, не облагаемых налогом, и разовых денежных поступлений, лежит в 

основе метода:  

а) анализа чистой стоимости (оценки основного капитала, чистого капитала); 

б) расчета кассового дефицита; 

в) расчета денежного оборота; 

г) расчета покрытия расходов. 

15. Метод определения параметров теневой экономики, в котором оцениваются 

расхождения между величиной фактически отработанного за неделю рабочего време-

ни и официально зарегистрированного, называется:   

а) методом расхождений; 

б) «итальянским» методом; 

в) монетарным методом; 

г) трансакционным методом. 

16. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на исполь-

зовании такой особенности нелегальной экономики как предпочтение, отдаваемое 

наличным деньгам при совершении сделок, называется:   

а) методом расхождений; 

б) «итальянским» методом; 

в) монетарным методом; 

г) трансакционным методом. 

17. Под «нормальным» уровнем обычно понимается уровень обращения налич-

ных денег в такой период, когда:   

а) размеры теневой экономики были намного ниже, чем в рассматриваемый период 

времени; 

б) размеры теневой экономики были намного выше, чем в рассматриваемый период; 

в) теневая экономика согласно официальным данным отсутствовала (была близка к нулю); 

г) было принято решение об аналитическом исследовании объѐмов теневой экономи-

ки вне зависимости от еѐ масштабов (период начала наблюдений). 

18. Индикатором теневой экономики может служить:   

а) увеличение объема денежного обращения по сравнению с некоторым «нормаль-

ным» уровнем;   

б) уменьшение объѐма денежного обращения по сравнению с некоторым «нормаль-

ным» уровнем; 

в) колебания объѐма денежного обращения в различное время; 

г) установление положительного (нарастающего) тренда объѐма обращения.  

19. При наблюдаемом несоответствии между наличной денежной массой и по-

требностями семейного бюджета к теневой экономике причисляют:   

а) рост денежной наличности; 

б) рост объѐмов продаж в розничной торговле; 

в) совокупный рост объѐмов продаж; 

г) рост спроса на потребительских рынках.  

20. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на том, что 

объем денег (наличные деньги и вклады), умноженный на их оборачиваемость, равен 

произведению индекса цен и совокупного объѐма трансакций, называется:   

а) методом расхождений; 

б) методом, основанным на расчетах показателей занятости; 
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в) монетарным методом; 

г) трансакционным методом.  

21. О наличии теневой экономики может свидетельствовать:   

а) наличие отклонения между теоретически рассчитанным уровнем трансакций и 

данными официальной статистики;   

б) положительный тренд трансакций в национальной экономике; 

в) отсутствие отклонения между теоретически рассчитанным уровнем трансакций и 

данными официальной статистики;  

г) наличие отклонения между объѐмом вкладов и величиной трансакций.  

22. Предположение о том, что владелец предприятия не может выдать денег 

больше, чем имеется в кассе, лежит в основе метода:   

а) анализа чистой стоимости (оценки основного капитала, чистого капитала); 

б) расчета кассового дефицита; 

в) расчета денежного оборота; 

г) расчета покрытия расходов. 

23. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на исполь-

зовании экспертных оценок, называется:   

а) экспертным методом; 

б) методом мягкого моделирования; 

в) методом технологических коэффициентов; 

г) структурным методом. 

24. Методология экспертных оценок при определении параметров теневой эко-

номики определяется:   

а) самим экспертом; 

б) соответствующими нормативными материалами; 

в) инструкцией Министерства финансов РФ; 

г) инструкцией Центробанка РФ.  

25. Сопоставление экономических показателей с факторами внешней среды, в 

которой функционирует данное предприятие, лежит в основе метода:   

а) корректирующих показателей;  б) проверки (контрольной калькуляции); 

в) специальных расчетных показателей; г) стереотипов. 

26. Метод определения параметров теневой экономики, представляющий собой 

примерное определение динамики промышленного производства на основе наблюдений 

за производством и потреблением электроэнергии, перевозок грузов транспортом и дру-

гих косвенных показателей, поддающихся достаточно простому учету, называется: 

а) экспертным методом; 

б) методом мягкого моделирования; 

в) методом технологических коэффициентов; 

г) структурным методом.  

27. Обязательным условием применения метода расчета покрытия расходов яв-

ляется:   

а) отсутствие достаточной информации об имущественном положении налогопла-

тельщика;   

б) наличие достаточной информации об имущественном положении налогоплательщика; 

в) отсутствие у налогоплательщика официального источника покрытия расходов;   

г) иска со стороны правоохранительных органов. 
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28. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на выделе-

нии ряда вероятных причин теневой деятельности и придании каждой из них опреде-

ленных весов в общей формуле, называется:   

а) экспертным методом; 

б) методом мягкого моделирования; 

в) методом технологических коэффициентов; 

г) структурным методом.  

29. Метод мягкого моделирования (оценка детерминантов) связан:   

а) с выделением совокупности факторов, определяющих теневую экономику; 

б) с ориентированностью теневой экономики на наличный денежный оборот; 

в) с наличием расхождений между официальным и фактическим заработком наѐмных 

работников; 

г) с расхождением величины одинаковых показателей, взятых из разных источников 

информации. 

30. Метод мягкого моделирования (оценка детерминантов) направлен на опре-

деление:   

а) относительных объѐмов теневой экономики; 

б) абсолютных объѐмов теневой экономики; 

в) динамики объѐмов теневой экономики; 

г) наличия теневой составляющей в национальной экономике. 

31. Преимуществом методом мягкого моделирования можно считать:   

а) принятие к рассмотрению всех факторов, предположительно оказывающих влияние 

на возникновение теневой деятельности; 

б) учет теневой составляющей исключительно в процессе производства товаров;   

в) субъективная индивидуальная оценка значимости анализируемых детерминант;   

г) приравнивание уровня производительности труда в официальном и теневом произ-

водстве.  

32. Метод определения параметров теневой экономики, основанный на исполь-

зовании информации о ее размерах в различных секторах экономики с перевешивани-

ем «отраслевых» оценок по доле этих секторов в ВВП, называется:   

а) экспертным методом; 

б) методом мягкого моделирования; 

в) методом технологических коэффициентов; 

г) структурным методом.  

33. Сопоставление фактически произведенных наличных платежей с суммами 

денег, которые имелись у проверяемого лица, производится при применении метода:   

а) анализа чистой стоимости (оценки основного капитала, чистого капитала); 

б) расчета кассового дефицита; 

в) расчета денежного оборота; 

г) расчета покрытия расходов. 

34. Метод оценки параметров теневой деятельности, заключающийся в прове-

дении социологических исследований (опросы, анкетирование), называется:   

а) методом опросов; 

б) методом открытой проверки; 

в) методом бухгалтерского анализа; 

г) специальным методом анализа.  

35. Сопоставление разных экземпляров одного и того же документа называется:   

а) формальной проверкой; 
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б) нормативной проверкой; 

в) взаимным контролем; 

г) встречной проверкой.  

 

Вариант 2 

 

1. Сравнение суммы расходов малого предприятия с суммой начальной кассо-

вой наличности и денежных поступлений за то же время производится при примене-

нии метода:   

а) анализа чистой стоимости (оценки основного капитала, чистого капитала); 

б) расчета кассового дефицита; 

в) расчета денежного оборота; 

г) расчета покрытия расходов. 

2. Ретроспективное исследование проявляющихся в особенностях внешнего 

оформления или в содержании учетных документов фактических обстоятельств, ха-

рактеризующих процесс формирования бухгалтерских документов, называется:  

а) бухгалтерским анализом;   б) документальным анализом; 

в) экономическим анализом;   г) факторным анализом. 

3. К числу несоответствий, устанавливаемых в ходе документального анализа, 

не может быть отнесена процедура обнаружения:   

а) противоречия в содержании отдельного документа; 

б) противоречия в содержании учетных документов, отражающих одну и ту же или 

взаимосвязанные операции;   

в) противоречия в содержании учетных документов, отражающих однородные операции; 

г) нарушения взаимосвязи между элементами метода бухгалтерского учета.  

4. Сопоставление фактически произведенных наличных платежей с теми суммами 

денег, которые имелись у проверяемого лица, производится при применении метода: 

а) анализа чистой стоимости (оценки основного капитала, чистого капитала); 

б) расчета кассового дефицита; 

в) расчета денежного оборота; 

г) расчета покрытия расходов. 

5. При применении метода расчета денежного оборота производится анализ:   

а) только доходов и расходов; 

б) дебиторской и кредиторской задолженностей; 

в) доходов, расходов и отсроченных банковских задолженностей; 

г) доходов, расходов и выданных предприятием банковских гарантий. 

6. Применение методов открытой проверки находится в компетенции:   

а) специально созданных контролирующих органов; 

б) топ-менеджеров предприятий и организаций; 

в) аудиторских фирм; 

г) правоохранительных органов. 

7. По результатам проведения бухгалтерского анализа выявляется наличие в 

бухгалтерской документации:   

а) учетных несоответствий; 

б) признаков фальсификации документов; 

в) противоречий в отдельных документах; 

г) арифметических (математических) ошибок. 
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8. К методам выявления несоответствий в системе взаимосвязанных докумен-

тов относятся:   

а) формальная проверка; 

б) нормативная проверка; 

в) арифметическая проверка; 

г) встречная проверка. 

9. К факторам внутрихозяйственной деятельности экономического субъекта, 

способствующим появлению искажений, не относится:   

а) наличие значительных финансовых вложений в кризисные отрасли экономики;   

б) наличие зависимости экономического субъекта в определенный период от одного 

или небольшого числа заказчиков или поставщиков; 

в) особенности организационно-управленческой структуры экономического субъекта, 

наличие недостатков в данной структуре; 

г) работа хозяйствующего субъекта по большей части с одним финансовым учрежде-

нием (банком). 

10. Учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных экономических по-

казателей, которые в условиях нормальной экономической деятельности находятся в 

сопряженном состоянии, называется:   

а) бухгалтерским анализом;    б) документальным анализом; 

в) экономическим анализом;    г) факторным анализом. 

11. Анализ, позволяющий вскрыть причины отклонений от нормальной эконо-

мической деятельности, называется:   

а) бухгалтерским анализом; 

б) документальным анализом; 

в) экономическим анализом; 

г) факторным анализом. 

12. Метод сопряженных сопоставлений относится к методам:   

а) бухгалтерского анализа; 

б) документального анализа; 

в) экономического анализа; 

г) факторного анализа. 

13. Метод специальных расчетных показателей относится к методам:   

а) бухгалтерского анализа;     б) документального анализа; 

в) экономического анализа;     г) факторного анализа. 

14. Метод стереотипов относится к методам:   

а) бухгалтерского анализа; 

б) документального анализа; 

в) экономического анализа; 

г) факторного анализа. 

15. К факторам внутрихозяйственной деятельности экономического субъекта, 

способствующим появлению искажений, не относится:   

а) несоответствие величины оборотных средств быстрому росту объемов продаж 

(производства) экономического субъекта или значительному снижению прибыли;   

б) наличие платежей за услуги, которые явно не соответствуют предоставленным 

услугам; 

в) особенности структуры капитала и распределения прибыли; 

г) регулярное получение краткосрочных кредитов в связи с временным недостатком 

оборотных средств.  



52 

16. Метод корректирующих показателей относится к методам:   

а) бухгалтерского анализа; 

б) документального анализа; 

в) экономического анализа; 

г) факторного анализа. 

17. Метод экономического анализа, основанный на гипотезе о неизбежности 

нарушения взаимосвязей между сопряженными показателями при взаимодействии 

события теневой деятельности с происходящими в экономической системе предприя-

тия материальными процессами, называется методом:   

а) сопряженных сопоставлений; 

б) специальных расчетных показателей; 

в) стереотипов; 

г) корректирующих показателей. 

18. Противоречия, свидетельствующие о наличии теневой составляющей в 

бизнесе, не могут быть выявлены при анализе такой пары показателей, как:   

а) потребление электроэнергии на технологические нужды и выпуск продукции;   

б) объем прибыли и объѐм выпуска продукции; 

в) потребление сырья и объѐм выпуска продукции; 

г) величины валовой прибыли и остатка чистой прибыли. 

19. Сопоставление сравнимых показателей деятельности предприятия за ряд 

периодов производится при применении метода:   

а) внутреннего сопоставительного анализа; 

б) проверки (контрольной калькуляции); 

в) специальных расчетных показателей; 

г) стереотипов.  

20. За выявлением отклонений в величине прибыли за сравниваемые периоды 

времени в ходе проведения внутреннего сопоставительного анализа должно следовать: 

а) исследование причин выявленных отклонений; 

б) пересчет данных налогового и бухгалтерского учета; 

в) возбуждение уголовного дела; 

г) проведение более высокой проверки.  

21. Определение величины достигнутых оборотов на основании расчетных до-

кументов лица, облагаемого налогом, производится при применении метода:   

а) внутреннего сопоставительного анализа; 

б) проверки (контрольной калькуляции); 

в) специальных расчетных показателей; 

г) стереотипов. 

22. Наличие разрыва между фактическим и эталонным значениями специаль-

ного расчетного показателя может связываться с возможной теневой деятельностью 

при применении метода:  

а) внутреннего сопоставительного анализа; 

б) проверки (контрольной калькуляции); 

в) специальных расчетных показателей; 

г) стереотипов.  

23. Специальным расчетным называется показатель деятельности предприятия, 

который можно рассчитать аналитически и который:   

а) обязательно изменяется под влиянием события теневой деятельности; 
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б) является интегральным показателем, характеризующим всю (теневую и официаль-

ную) деятельность предприятия; 

в) подлежит непрерывному мониторингу органами государственной статистики и 

(или) аудита;   

г) появляется при уводе части производственной деятельности предприятия «в тень».  

24. При внешнем сравнительном анализе сравниваются основные показатели 

проверяемого предприятия:   

а) с аналогичными показателями по отрасли, показателями предприятий, аналогич-

ных по величине и размеру; 

б) с аналогичными показателями по отрасли; 

в) с показателями предприятий, аналогичными по величине и размеру; 

г) с аналогичными показателями деятельности предприятия в предшествующие от-

четные периоды времени. 

25. При внешнем сравнительном анализе нормативы для отдельных категорий 

предприятий устанавливаются:  

а) на основании результатов деятельности многочисленных предприятий, которые по 

виду и величине соответствуют предприятиям, к которым они должны применяться;   

б) на основании результатов деятельности анализируемых в ходе проверки предприятий; 

в) на основании результатов деятельности всех предприятий, входящих в состав соот-

ветствующей отрасли народного хозяйства;  

г) на основании результатов деятельности многочисленных «среднеотраслевых» 

предприятий, составляющих большинство в соответствующей отрасли.  

26. Досчет до полного круга данных наиболее целесообразно применять при 

оценке масштабов теневого оборота:   

а) малых предприятий и индивидуальных предпринимателей; 

б) национальной экономики; 

в) предприятий малого и среднего бизнеса; 

г) крупных предприятий.  

27. Выявление алогичных связей, которые получили отражение в экономиче-

ских показателях, производится при применении метода:   

а) внутреннего сопоставительного анализа; 

б) проверки (контрольной калькуляции); 

в) специальных расчетных показателей; 

г) стереотипов.  

28. Анализ соблюдения установленной формы документа и детальное изучение 

его реквизитов называется:   

а) формальной проверкой; 

б) нормативной проверкой; 

в) арифметической проверкой; 

г) встречной проверкой.  

29. Изучение содержания отраженной в документе операции с точки зрения ее 

соответствия действующим нормам, правилам и инструкциям называется:   

а) формальной проверкой; 

б) нормативной проверкой; 

в) арифметической проверкой; 

г) встречной проверкой. 

 



54 

30. Контроль над правильностью различных подсчетов, сделанных при состав-

лении конкретного бухгалтерского документа, называется:   

а) формальной проверкой; 

б) нормативной проверкой; 

в) арифметической проверкой; 

г) встречной проверкой. 

31. Сомнительные документы, выявленные в ходе формальной, нормативной 

или арифметической проверки:  

а) подлежат более высокой проверке; 

б) подлежат немедленному изъятию; 

в) служат основанием для возбуждения уголовного дела; 

г) служат основанием для пересчета данных налогового и бухгалтерского учета.  

32. При внешнем сравнительном анализе сопоставление отдельных предприя-

тий с анализируемым:   

а) ограничивается сравнением доходов и расходов; 

б) ограничивается сравнением доходов и расходов, а также специальных экономиче-

ских показателей; 

в) ограничивается сравнением специальных экономических показателей; 

г) производится по широкому спектру экономических показателей. 

33. Сравнение основных показателей деятельности проверяемого предприятия 

с аналогичными показателями в среднем по отрасли, с показателями предприятий, 

аналогичных по величине и размеру называется:   

а) внешним сравнительным анализом; 

б) внутренним сравнительным анализом; 

в) аудиторским анализом; 

г) нормативно-статистическим анализом. 

34. К факторам внутрихозяйственной деятельности экономического субъекта, 

способствующим появлению искажений, не относится:   

а) изменения в практике договорных отношений или в учетной политике, которые ве-

дут к значительному изменению величины прибыли; 

б) нетипичные сделки экономического субъекта особенно в период окончания года;   

в) наличие отклонений от установленных правил в ведении бухгалтерского учета и 

организации подготовки бухгалтерской отчетности; 

г) появление в течение календарного года новых хозяйственных партнѐров. 

35. Необходимым условием применения метода внутреннего сопоставительно-

го анализа является:   

а) относительное постоянство условий экономической деятельности предприятия в 

течение длительного времени;   

б) наличие теневой составляющей в деятельности предприятия; 

в) отсутствие на предприятии упрощенной формы ведения бухгалтерского учета; 

г) ограниченное количество сфер (видов деятельности) предприятия. 
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Тесты к теме 3 

 

1. Понятия «теневой рынок труда» и «фиктивный рынок труда» 

а) идентичны; 

б) теневой рынок включает фиктивный рынок; 

в) теневой рынок – сокрытие реально существующих трудовых отношений, фиктив-

ный – выдавание за реальность в действительности не существующих отношений 

найма. 

2. Фиктивным наймом называется: 

а) способ получения необоснованных льгот; 

б) инструмент выстраивания неформальной сети; 

в) оба верны; 

г) оба неверны. 

3. Основными субъектами при фиктивном найме являются: 

а) домохозяйки, нерегистрируемые предприниматели, инвалиды, родственники нани-

мателя; 

б) вынужденные мигранты, длительные безработные; 

в) государственные служащие; 

г) все верно. 

4. Лидером по количеству нелегальных трудовых мигрантов является:  

а) США;  

б) Россия;  

в) Германия;  

г) Норвегия.  

5. Какие характеристики дают понимание сущности понятия «безработица»: 

а) потеря места работы; 

б) неполная занятость; 

в) частичная занятость; 

д) отсутствие средств к жизни. 

6. Основная причина безработицы, следующая из рыночного механизма: 

а) уровень зарплаты; 

б) недостаток рабочей силы; 

в) недостаток рабочих мест; 

г) повышение инфляции. 

7. Какая из стран мира получает больший доход от использования труда эми-

грантов: 

а) США; 

б) Канада; 

в) Египет; 

г) Израиль; 

е) Япония. 

8. В каких регионах России максимальное число иностранных работников: 

а) Иваново; 

б) Москва; 

в) Ростовская область; 

г) Приморский Край; 

д) Рязань; 

е) Новгород. 
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9. Теневая занятость это: 

а) активное участие граждан в теневой экономической деятельности; 

б) это занятость граждан в сфере криминальной деятельности; 

в) это занятость граждан, не отраженная в трудовой книжке; 

г) это лица, работающие по совместительству. 

10. Назовите регионы с наибольшей долей занятых в неформальном секторе 

экономики: 

а) Чечня; 

б) Дагестан; 

в) Ставропольский край; 

г) Москва; 

д) Мурманская область; 

е) Санкт-Петербург. 

11. Назовите причины, способствующие возникновению неформальной занятости: 

а) высокий уровень обшей безработицы; 

б) нестабильность формальной занятости; 

в) неспособность экономики обеспечить большую часть населения достойным для 

жизнедеятельности уровнем доходов; 

г) стремление к обеспеченной жизни. 

12. Нерегистрируемое предпринимательство – это: 

а) самозанятость; 

б) деятельность, являющаяся нелегальной и по целям и средствам; 

в) деятельность, которая имеет аналоги в легальном секторе. 

13. Труд в домашних хозяйствах на себя и на других без договоров является 

сектором теневой экономики: 

а) скрытым; 

б) неформальным; 

в) нелегальным; 

г) криминальным. 

14. Субъектами «серой» теневой экономики являются: 

а) Менеджеры официального («белого») сектора экономики; 

б) Неофициально занятые; 

в) Профессиональные преступники. 

15. Причинами существования теневого рынка труда являются: 

а) более дешѐвая рабочая сила и желание избежать законов о минимальной зарплате; 

б) индивидуальные убеждения; 

в) криминальное прошлое; 

г) нежелание оплачивать налоги, страховые выплаты, социальные выплаты, алименты; 

д) нежелание терять пособие по безработице или инвалидности; 

е) статус человека, скрывающегося от закона; 

ж) статус нелегального мигранта. 

16. Какие составляющие включает в себя экономически активное население? 

а) Все население страны; 

б) Безработных, не ищущих работу;  

в) Безработных, активно ищущих работу и готовых приступить к ней; 

г) Занятых общественно-полезной деятельностью, приносящей доход. 
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17. К последствиям неформальной занятости для работников относятся: 

а) потеря права на оплату больничного листа; 

б) потеря части будущей пенсии; 

в) уменьшение возможности получения кредита в банке; 

г) отсутствие отпускных; 

д) возможность привлечения к административной ответственности; 

е) возможность привлечения к уголовной ответственности. 

18. К последствиям неформальной занятости для работодателей относятся: 

а) возможность привлечения к административной ответственности; 

б) возможность привлечения к уголовной ответственности; 

в) экономия на издержках; 

г) уменьшение возможности получения кредита в банке; 

19. Расхождение фактических и формальных условий найма может проявляться: 

а) выполнение не оговоренных трудовым договором работ, в том числе работа в вы-

ходные дни, выполнение дополнительных функций; 

б) несоответствие начисляемой и выплачиваемой заработной платы; 

в) предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, не предусмотренных до-

говором; 

г) наложение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных трудовым договором. 

20. К риску работника при фиктивном найме относятся: 

а) моральное порицание при раскрытии фальсификации; 

б) полная или частичная невыплата заработанного; 

в) отсутствие каких-либо социальных гарантий. 

21. Основными субъектами при бесконтрактном найме являются: 

а) домохозяйки, нерегистрируемые предприниматели, инвалиды, родственники нани-

мателя; 

б) вынужденные мигранты, длительные безработные; 

в) государственные служащие; 

г) все верно. 

22. К выигрышу работодателя при бесконтрактном найме относится: 

а) приобретение необоснованных льгот в диалоге с государством за счет завышения 

численности работников или фальсификация их социальной специфики; 

б) экономия на оплате труда за счет занижения официального заработка; 

в) экономия на отчислениях в бюджет и внебюджетные фонды; 

г) выстраивание неформальных отношений посредством фиктивного трудоустройства 

«нужных людей». 

22. К выигрышу работника при расхождении фактических и формальных усло-

вий найма относится: 

а) участие в теневой прибыли как плата за лояльное отношение к теневой деятельно-

сти работодателя; 

б) возможность заработать при отсутствии иных шансов на трудоустройство; 

в) получение трудового стажа в ситуации безработицы. 
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Тесты к теме 4 

 

1. Основные характеристики организованной преступности: 

а) устойчивость и долговременность;  

б) стремление к максимизации прибыли;  

тщательное планирование своей деятельности; 

в) разделение труда, дифференциация на руководителей разного уровня и исполните-

лей – специалистов разного профиля;  

г) создание денежных страховых запасов, которые используются для нужд преступ-

ной организации. 

2. Для уменьшения масштабов уклонения от уплаты налогов, требуется:  

а) снижение ставок налогов; 

б) совершенствование демократических институтов; 

в) реальная борьба с коррупцией и злоупотреблениями общественной властью в ко-

рыстных интересах; 

г) настройка налогового законодательства. 

3. Какой вид теневых отношений несет обществу наибольшую опасность и по-

тому должен быть главным объектом правоохранительной деятельности? 

а) организованная преступность; 

б) неформальная теневая экономика; 

в) беловоротничковая теневая экономика. 

4. Запрещенная законом скрываемая экономическая деятельность работников 

«белой» экономики на их рабочих местах, приводящая к скрытому перераспределе-

нию ранее созданного национального дохода: 

а) беловоротничковая теневая экономика; 

б) серая теневая экономика; 

г) черная теневая экономика. 

5. Разрешенная законом, но не регистрируемая экономическая деятельность (пре-

имущественно мелкий бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг: 

а) беловоротничковая теневая экономика; 

б) серая теневая экономика; 

в) черная теневая экономика. 

6. Запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с производ-

ством и реализацией запрещенных товаров и услуг 

а) беловоротничковая теневая экономика; 

б) серая теневая экономика; 

в) черная теневая экономика. 

7. Заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерче-

ской организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятель-

ности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рас-

срочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для не-

уплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб, это: 

а) фиктивное банкротство; 

б) несостоятельность предприятия;  

в) преднамеренное банкротство. 
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8. В сфере производства примерами теневых отношений выступают: 

а) фальсификация продукции, перевод прибыли за рубеж, подкуп чиновничества с 

целью получения госзаказов, бартерные сделки, искусственное банкротство, исполь-

зование труда нелегальных мигрантов, задержки заработной платы; 

б) продажа фальсифицированных продуктов, контрабанда, челночная торговля; 

в) отмывание «грязных» денег, финансовые операции под видом различных неком-

мерческих фондов; 

г) фирмы-однодневки, искусственные консалтинговые услуги, связь охранных фирм с 

криминальными структурами; 

д) платное написание курсовых работ, дипломов, диссертаций; незаконное репетитор-

ство, взятки за поступление в вуз, прохождение учебы, получение диплома. 

9. В сфере торговли примерами теневых отношений выступают:  

а) продажа фальсифицированных продуктов, контрабанда, челночная торговля; 

б) фальсификация продукции, перевод прибыли за рубеж, подкуп чиновничества с 

целью получения госзаказов, бартерные сделки, искусственное банкротство, исполь-

зование труда нелегальных мигрантов, задержки заработной платы; 

в) отмывание «грязных» денег, финансовые операции под видом различных неком-

мерческих фондов; 

г) фирмы-однодневки, искусственные консалтинговые услуги, связь охранных фирм с 

криминальными структурами; 

д) платное написание курсовых работ, дипломов, диссертаций; незаконное репетитор-

ство, взятки за поступление в вуз, прохождение учебы, получение диплома. 

10. Опираясь на противопоставление «формального – неформального» и «за-

конного – незаконного» внутри неформального сектора, выделяют следующие груп-

пы доходов: 

а) формальные доходы – зарплата в государственном и частном секторах, трансферт-

ные платежи (пенсии, пособия по безработице); 

б) законные неформальные доходы – от занятости в первичном (сельское хозяйство), 

вторичном (работающие по контрактам или самостоятельно ремесленники, сапожни-

ки, портные, производители пива и т.д.) и третичном (строительство, транспорт, 

крупная и мелкая торговля) секторах, от производства услуг (труд музыкантов, па-

рикмахеров; медицинские, магические и ритуальные услуги) и от частных трансферт-

ных платежей (подарков, займов, нищенства); 

в) незаконные неформальные доходы – от услуг (труд нелегальных ростовщиков, 

скупщиков краденного, продавцов наркотиков, проституток, сутенеров, контрабанди-

стов, рэкетиров и т.д.) и трансфертов (краж, воровства, растрат). 

11. Неформальное производство использует в основном: 

а) капитальные; 

б) трудовые ресурсы; 

в) финансовые ресурсы. 

12. Создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпри-

нимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, 

освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие 

запрещенной деятельности, это: 

а) Фирма однодневка; 

б) фиктивное предпринимательство; 

в) скрытое предпринимательство; 

г) лжепредпринимательство; 
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д) криминальное предпринимательство; 

е) все ответы верны. 

13. Специальный орган, уполномоченный принимать меры по противодей-

ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма – это:  

а) Министерство внутренних дел РФ;  

б) Федеральная служба по финансовому мониторингу;  

в) Федеральная служба налоговой полиции;  

г) Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических и психо-

тропных веществ.  

14. Осуществление мер по противодействию незаконному обороту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, обмен информацией с компетентными орга-

нами иностранных государств, а также представление интересов России в междуна-

родных организациях в данной сфере являются задачами:  

а) Министерства внутренних дел РФ;  

б) Федеральной службы по финансовому мониторингу;  

в) Федеральной налоговой службы;  

г) Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.  

15. К основным функциям Федеральной службы по финансовому мониторингу 

не относятся:  

а) контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требова-

ний законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма; привлечение к ответ-

ственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;  

б) координация деятельности федеральных и региональных органов исполнительной 

власти по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психо-

тропных веществ;  

в) сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или 

иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ; 

формирование и ведение федеральной базы данных;  

г) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма.  

16. Основной функцией Федеральной службы по финансовому мониторингу 

является:  

а) отслеживание экономически неэффективно работающие финансово-банковских 

учреждений;  

б) разработка программ обеспечения компьютерами и дополнительными финансовы-

ми средствами малообеспеченных и многодетных семей;  

в) принятие мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным 

путем;  

г) анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и его со-

ответствующая оценка.  

17. Налаживанием и координацией международного сотрудничества по предот-

вращению отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия 

массового уничтожения занимается:  

а) Генеральная Ассамблея ООН;  

б) Группа ФАТФ (FATF);  
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в) Всемирный Банк;  

г) «Трансперэнси интернэшнл».  

18. Преступление носит транснациональный характер, если имеет следующие 

признаки: 

а) совершено более чем в одном государстве; 

б) совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки; 

планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; 

в) совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной груп-

пы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве; 

г) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в 

другом государстве. 

19. Предложения по совершенствованию государствами-участниками своих за-

конодательных систем и финансовых структур, с целью повышения эффективности 

совместной борьбы государств с финансированием терроризма и отмыванием денег 

разработаны:  

а) Генеральной Ассамблей ООН;  

б) Всемирным Банком;  

в) Группой ФАТФ (FATF);  

г) «Трансперэнси интернэшнл».  

20. Скрытое производство – это: 

а) деятельность, разрешенная законом и выполняемая производителями, имеющими 

на это право, но скрываемую от государственных органов с целью уклонения от упла-

ты налогов, взносов в социальные фонды, соблюдения правовых норм и стандартов; 

б) функционирование незарегистрированного предприятия, т.е. такого, которого офи-

циально не существует; 

в) незаконная деятельность по производству товаров и услуг, продажа и распростра-

нение которых или владение которыми запрещено законом.  

21. Фиктивные операции – это: 

а) заключение ненастоящего договора на выполнение работ или оказание услуг либо 

приобретении несуществующих товаров; 

б) функционирование незарегистрированного предприятия, т.е. такого, которого офи-

циально не существует; 

в) незаконная деятельность по производству товаров и услуг, продажа и распростра-

нение которых или владение которыми запрещено законом. 

22. Контрафактный товар – это: 

а) товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный 

знак или сходное с ним до степени смешения обозначение; 

б) пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и из-

делия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и 

качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной»; 

в) товары, произведенные без разрешения правообладателей объектов интеллектуаль-

ной собственности, воплощенной в товаре; 

г) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и 

(или) производителе. 

23. Как соотносятся понятия «контрафактная» и «фальсифицированная» про-

дукция? 

а) контрафактная продукция всегда одновременно является и фальсифицированной, а 

фальсифицированная продукция может не являться контрафактной; 
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б) «контрафактная» и «фальсифицированная» продукция – это термины синонимы; 

в) фальсифицированная продукция всегда одновременно является и контрафактной, а 

контрафактная продукция может не являться фальсифицированной. 

24. К незаконной предпринимательской деятельности относится: 

а) предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения 

(лицензии); 

б) предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной реги-

страции; 

в) предпринимательская деятельность, осуществляемая с нарушением правил и условий 

осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях; 

г) осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законо-

дательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается. 

25. Фальсифицированное медицинское изделие – это: 

а) медицинское изделие, сопровождаемое ложной информацией о его характеристи-

ках и (или) производителе (изготовителе); 

б) медицинское изделие, не соответствующее требованиям нормативной, технической 

и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае 

ее отсутствия требованиям иной нормативной документации; 

в) медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушением гражданского законо-

дательства. 

26. Перечислите основные признаки организованной преступности: 

а) Характерно наличие объединения лиц для систематического занятия преступлени-

ями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголов-

ных традиций; 

б) Главная цель систематического нарушения закона – обогащение, накопление капи-

тала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов, полученных 

преступным путем; 

в) Характерно наличие объединения лиц для эпизодического занятия преступлениями; 

г) Главная цель систематического нарушения закона – обогащение, накопление капи-

тала государственными служащими. 

27. К теневому производству относится: 

а) легальное, но не учитываемое, скрытое производство;  

б) нерегистрируемое производство (производство нелегальное + товары легальные); 

в) незаконное производство (нелегальное производство + нелегальные товары); 

г) производство в домашнем хозяйстве, производство товаров на дому.  

28. Основные способы уклонения от налогов в промышленности при скрытом 

производстве: 

а) сокрытие части выручки; 

б) завышение себестоимости; 

в) фиктивное банкротство; 

г) завышение заработной платы работников. 

29. Незаконное производство – это: 

а) деятельность, разрешенная законом и выполняемая производителями, имеющими 

на это право, но скрываемую от государственных органов с целью уклонения от упла-

ты налогов, взносов в социальные фонды, соблюдения правовых норм и стандартов; 

б) функционирование незарегистрированного предприятия, т.е. такого, которого офи-

циально не существует; 
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в) незаконная деятельность по производству товаров и услуг, продажа и распростра-

нение которых или владение которыми запрещено законом. 

30. Нерегистрируемое производство – это: 

а) деятельность, разрешенная законом и выполняемая производителями, имеющими 

на это право, но скрываемую от государственных органов с целью уклонения от упла-

ты налогов, взносов в социальные фонды, соблюдения правовых норм и стандартов; 

б) функционирование незарегистрированного предприятия, т.е. такого, которого офи-

циально не существует; 

в) незаконная деятельность по производству товаров и услуг, продажа и распростра-

нение которых или владение которыми запрещено законом. 

 

Тесты к теме 5 

 

1. К важнейшим экономическим причинам налоговой преступности относятся: 

а) ухудшение финансового положения бизнеса и населения; 

б) чрезмерный уровень налоговой нагрузки; 

в) ограниченность легальных возможностей поддержания конкурентоспособности 

бизнеса; 

г) низкий уровень правовой культуры. 

2. Субъектами экономических преступлений в банковской сфере являются: 

а) банковские служащие; 

б) руководители банков; 

в) клиенты банков. 

3. Важнейшими социально-психологическими причинами налоговой преступ-

ности являются: 

а) низкий уровень правовой культуры; 

б) негативное отношение к существующей налоговой системе; 

в) чрезмерный уровень налоговой нагрузки; 

г) ограниченность легальных возможностей поддержания конкурентоспособности 

бизнеса. 

4. Что является результатом уклонения от уплаты налогов: 

а) недостаточно финансируется общественный сектор хозяйства из-за сокращения по-

ступления средств в государственный бюджет; 

б) нарушаются правила честной конкуренции; 

в) происходит получение выгод уклоняющимися от налогов; 

г) растет коррупция; 

д) капиталы, полученные в результате уклонения от налогов, уходят за рубеж. 

5. В финансово-кредитной сфере примерами теневых отношений выступают: 

а) отмывание «грязных» денег, финансовые операции под видом различных неком-

мерческих фондов; 

б) фальсификация продукции, перевод прибыли за рубеж, подкуп чиновничества с 

целью получения госзаказов, бартерные сделки; 

в) искусственное банкротство, использование труда нелегальных мигрантов, задерж-

ки заработной платы; 

г) продажа фальсифицированных продуктов, контрабанда, челночная торговля; 

д) фирмы-однодневки, искусственные консалтинговые услуги, связь охранных фирм с 

криминальными структурами; 
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е) платное написание курсовых работ, дипломов, диссертаций; незаконное репетитор-

ство, взятки за поступление в вуз, прохождение учебы, получение диплома. 

6. К факторам, негативно влияющим на формирование финансовой системы 

страны относятся: 

а) утечка денежного капитала за рубеж;  

б) уход от уплаты налогов; 

в) отмывание денежных средств, полученных преступным путем; 

г) хищение и нецелевое использование бюджетных средств;  

д) экспансия «дешевых» кредитных средств из-за рубежа. 

7. Участниками теневых процессов в экономической и финансовой деятельно-

сти могут быть:  

а) реальный сектор хозяйствования;  

б) бюджетные и некоммерческие организации; 

в) население;  

г) государство;  

д) финансовый рынок. 

8. В зависимости от места легализации различают следующие виды теневых 

процессов в финансовой сфере: 

а) скрытые теневые процессы и нелегальные теневые процессы; 

б) теневые процессы, легализующиеся на национальном финансовом рынке и легали-

зующиеся на международном финансовом рынке; 

в) теневые процессы, обусловленные применением «серых» налоговых схем, теневые 

процессы, обусловленные легализацией (отмыванием) денежных средств и теневые 

процессы, обусловленные переводом денежных средств за рубеж; 

г) теневые процессы в финансово-кредитной сфере, в банковской сфере, в сфере стра-

хования и на фондовом рынке. 

9. В зависимости от сферы экономики, в которой функционируют теневые про-

цессы различают: 

а) скрытые теневые процессы;  

б) нелегальные теневые процессы; 

в) теневые процессы, легализующиеся на национальном финансовом рынке; 

г) теневые процессы, легализующиеся на международном финансовом рынке; 

д) теневые процессы, обусловленные переводом денежных средств за рубеж; 

е) теневые процессы в финансово-кредитной сфере; 

ж) теневые процессы в банковской сфере; 

з) теневые процессы в инвестиционной сфере;  

и) теневые процессы в сфере страхования; 

к) теневые процессы на фондовом рынке. 

10. По видам теневых операций различают следующие виды теневых процессов: 

а) скрытые теневые процессы;  

б) нелегальные теневые процессы; 

в) теневые процессы, обусловленные применением «серых» налоговых схем; 

г) теневые процессы, обусловленные легализацией (отмыванием) денежных средств; 

д) теневые процессы, обусловленные переводом денежных средств за рубеж;  

е) теневые процессы, обусловленные фактом совершения мошеннических действий; 

ж) теневые процессы в финансово-кредитной сфере; 

з) теневые процессы в банковской сфере; 

и) теневые процессы в инвестиционной сфере;  
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к) теневые процессы в сфере страхования; 

л) теневые процессы на фондовом рынке. 

11. В структуре сомнительных операций в банковском секторе по оценкам Бан-

ка России преобладают: 

а) обналичивание денежных средств; 

б) вывод денежных средств за рубеж; 

в) занижение затрат в себестоимости продукции; 

г) завышение отдельных видов затрат в себестоимости продукции. 

12. На современном этапе эволюции преступности в кредитно-финансовой си-

стеме России наиболее типичны: 

а) хищение денежных средств с использованием фиктивных платежных документов; 

б) мошеннические операции финансовых компаний-пирамид; 

в) хищение кредитных ресурсов коммерческих банков; 

г) хищение денежных средств с использованием электронных средств доступа; 

д) хищения с использованием данных банковских карт без использования материаль-

ного носителя информации. 

13. Наиболее типичными для кредитно-банковской системы России конца XIX-

начала XX вв. являются следующие злоупотребления: 

а) участие банкирских домов и контор в биржевых спекуляциях за счет вкладов клиентов; 

б) злоупотребления в сфере вексельного обращения; 

в) уклонение от уплаты налогов путем использования оффшорных компаний. 

14. Детерминантами экономической преступности в банковской сфере являются: 

а) неэффективность системы контроля за деятельностью банков; 

б) несовершенство правовых регуляторов общественных отношений; 

в) недостаточный контроль за правомочностью открытия счетов. 

15. Укажите основные принципы деятельности финансовых пирамид: 

а) самокотировка; 

б) недобросовестная реклама; 

в) разнообразие используемых финансовых инструментов. 

16. Действующим российским законодательством предусмотрена уголовная от-

ветственность за следующие деяния в сфере налогообложения: 

а) уклонение физического лица от уплаты налога; 

б) уклонение физического лица от уплаты страхового взноса в государственные вне-

бюджетные фонды; 

в) уклонение от уплаты налога и страхового взноса в государственные внебюджетные 

фонды с организаций; 

г) сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального пред-

принимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

17. К преступлениям в сфере банковской деятельности относятся: 

а) незаконная банковская деятельность;  

б) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, совершенная с использованием банковских операций; 

в) незаконное получение кредита;  

г) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; 

д) вымогательство. 

18. Проведение финансовых операций под видом деятельности некоммерче-

ских фондов – проявление теневой экономики в сфере: 

а) финансирования и кредитования; 
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б) производства товаров; 

в) оказания услуг; 

г) торговли. 

19. Увод активов за рубеж – проявление теневой экономики в сфере: 

а) финансирования и кредитования; 

б) производства товаров; 

в) оказания услуг; 

г) торговли. 

20. К основным разновидностям схемы вывода средств за рубеж в 2019 году 

под видом оплаты услуг относятся платежи по следующим основаниям: 

а) разработка программного обеспечения; 

б) создание мультфильмов, съемки фильмов, клипов и пр.; 

в) использование решений судов; 

г) проведение исследований (маркетинговые, научные и пр.); 

д) деловой туризм. 

21. Схема обналичивания в 2019 году представлена в основном следующими 

типами операций: 

а) использование счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

б) использование решений судов и комиссий по трудовым спорам; 

в) теневая инкассация; 

г) закупка товаров у населения (металлолом и сельхоз продукция); 

д) использование лицевых счетов операторов связи. 

22. К основным секторам экономики, формирующим спрос на теневые финан-

совые услуги относятся: 

а) Строительство; 

б) Торговля; 

в) Добыча полезных ископаемых; 

г) Общественное питание; 

д) Сельское хозяйство. 

23. Замена аванса договором займа используется при оптимизации: 

а) налога на добавленную стоимость; 

б) налога на прибыль организаций; 

в) единого социального налога; 

г) налога на имущество организаций; 

д) налога на доходы физических лиц. 

24. Какая ответственность существует за некорректную налоговую оптимизацию? 

а) Административная; 

б) Уголовная; 

в) Дисциплинарная; 

г) Гражданско-правовая. 

25. Что такое оптимизация налогообложения? 

а) Законное уменьшение налоговых обязательств; 

б) Занижение налоговой базы; 

в) Неполная уплата налогов; 

г) Максимальное использование предусмотренных льгот по всем налогам. 

26. Какой договор заключает организация в целях оптимизации налога на иму-

щество организаций, приобретая основные средства? 

а) Договор купли-продажи; 
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б) Договор поставки; 

в) Договор лизинга; 

г) Договор уступки денежного требования. 

27. Какой способ оптимизации НДФЛ существует? 

а) Перевод сотрудников на договор подряда; 

б) Выплата сотрудникам вместо заработанной платы стипендии; 

в) Работа сотрудников неполный рабочий день. 

28. Какова ставка корпоративного налога на Кипре: 

а) 15 процентов; 

б) 10 процентов; 

в) 7 процентов. 

29. Международное налоговое планирование это: 

а) это инструменты, способы, схемы, в том числе оффшоры, трасты, фонды и иные 

корпоративные структуры; 

б) целенаправленные действия налогоплательщика, направленные на уменьшение его 

налоговых обязательств, производимых им в виде налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей; 

в) целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результа-

тов при соответствующих условиях. 

30. Дивиденды, получаемые от кипрской резидентской компании облагаются 

налогом по ставке: 

а) 5%; 

б) 0%; 

в) 17%. 

31. Какие вы знаете страны и территории Западной Европы, где располагаются 

оффшорные центры с льготным и умеренным налогообложением: 

а) Ирландия; 

б) Испания; 

в) Франция. 

32. Какие претензии, предъявляемые к оффшорным зонам: 

а) нечестная налоговая конкуренция; 

б) содействие криминалу (прежде всего, в «отмывании» денег); 

в) недобросовестная реклама. 

33. Какие критерии определения налогового убежища вы знаете: 

а) нулевое или номинальное налогообложение; 

б) строгая секретность и отсутствие эффективного обмена информацией (с налоговы-

ми органами других стран); 

в) недостаточная прозрачность в действии закона и административных правил; 

г) все варианты верны. 

34. Чем занимается FATF: 

а) разработками финансовых мер борьбы с отмыванием денег; 

б) координацией проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана 

Маршалла; 

в) экономическим и политическим объединением европейских государств. 

35. Льготный режим налогообложения на территории оффшорных зон распро-

страняется, как правило, на следующие категории юридических лиц: 

а) на всех хозяйствующих субъектов; 

б) на нерезидентов; 
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в) на нерезидентов, не осуществляющих деятельность на территории оффшорной зоны; 

г) ни на кого. 

36. Криминальными целями использования оффшорных банков являются: 

а) маскировка преступных предприятий под вид респектабельных банков; 

б) осуществление финансового мошенничества под прикрытием банковской деятель-

ности; 

в) нулевое или номинальное налогообложение. 

37. Оффшорные юрисдикции используются: 

а) исключительно в криминальных целях; 

б) исключительно в законных целях; 

в) как в законных, так и в криминальных целях. 

38. Признаками оффшорных юрисдикций являются: 

а) льготный режим налогообложения; 

б) финансовая секретность; 

в) упрощенный порядок регистрации оффшорных юридических лиц. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику.  

2. Основные подходы к определению теневой экономики.  

3. Классификация и структура теневых экономических отношений  

4. Неформальная экономика и незаконная производственная деятельность. 

5. Место криминальной экономики в системе экономических отношений  

6. География и масштабы теневой экономики (общая характеристика). Особенности 

теневой экономики в зависимости от уровня развития экономической системы.  

7. Факторы теневой экономики. 

8. Позитивные и негативные последствия теневой экономики. 

9. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику  

10. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения. 

11. Классификация методов измерения экономической деятельности в теневом секто-

ре экономики.  

12. СНС ООН версии 1993 г. – концептуальная основа методологии статистического 

изучения теневой экономики. Адаптация международных стандартов по статистиче-

скому измерению теневой экономики к особенностям России.  

13. Макрометоды оценки масштабов теневой экономики: метод расхождений, ита-

льянский метод. 

14. Макрометоды оценки масштабов теневой экономики: метод технологических ко-

эффициентов, метод мягкого моделирования, монетарный метод. 

15. Микрометоды оценки теневого сектора: метод опросов, метод открытой проверки. 

16. Микрометоды оценки теневого сектора: специальные методы экономико-

правового анализа. 

17. Сущность и факторы развития теневого рынка труда. Теневой и фиктивный рынки 

труда в современной России. 

18. Трудовое законодательство и теневой рынок труда. 

19. Мотивации и риски участников теневого рынка труда. 

20. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда. 

21. Последствия развития теневого рынка труда. 
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22. Бесконтрактный наем рабочей силы: моделирование последствий. 

23. Проблемы легализации теневой занятости населения. Политика России по легали-

зации теневого рынка труда. 

24. Опыт зарубежных стран в борьбе с теневым рынком труда. 

25. Причины теневизации российского бизнеса. 

26. Теневое предпринимательство: понятие, виды. 

27. Формы теневой деятельности производственных предприятий. 

28. Формы теневой деятельности в торговле. 

29. Негативные практики в бизнесе (рэкет, рейдерство, взятки, необязательность 

партнеров). 

30. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и пути ее уменьшения. 

31. Роль домашней экономики в развитии теневого сектора. 

32. Недружественные захваты: слияния, поглощения. 

33. Финансовое предпринимательство: сущность, формы, факторы привлекательности 

для теневиков. 

34. Теневой сектор в банковской сфере. Виды финансовых преступлений в банков-

ской сфере. 

35. Неформальные экономические отношения в бюджетной сфере. Оценка масштабов 

теневого сектора в бюджетной сфере. 

36. Теневая экономика как дестабилизирующий фактор функционирования налоговой 

системы РФ. Налоговая оптимизация и налоговое преступление: понятие и границы. 

37. Борьба с «отмыванием» денег в России: содержание, эффективность. 

38. Проблемы эффективного сотрудничества государственных структур в борьбе с 

теневой экономикой. 

39. Зарубежный опыт борьбы с теневой экономикой. 

 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 

Для определения уровня сформированности компетенции(й) предлагаются сле-

дующие критерии оценки (экзаменационного ответа, ответа на зачете, творческой ра-

боты, контрольной работы и др.): 

88-100 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, что свиде-

тельствует о формировании высокого уровня соответствующих компетенций; 

74-87 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, что свиде-

тельствует о формировании хорошего уровня соответствующих компетенций; 

61-73 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, что свиде-

тельствует о формировании удовлетворительного уровня соответствующих компе-

тенций; 

менее 61 баллов студент не освоил учебный материал в полном объеме, что 

свидетельствует об отсутствии соответствующего уровня компетенций. 

Основными технологиями оценки уровня сформированности компетенции(й) 

являются: стандартизированный тест с дополнительным творческим заданием (анализ 

текста, ситуационные задачи и др.); балльно-рейтинговая система оценки успеваемо-

сти студентов: 

Общее количество баллов 100 

Количество рубежных контролей – 2 

Текущая работа студента максимально оценивается в 60 баллов, в т.ч. 
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Виды работ  Итог за рубеж 

1 рубеж  

Посещение лекций и наличие конспекта 0-1 

Письменный опрос в начале семинарского занятия 0-4 

Выступление на семинаре  0-6 

Дополнение выступлений, активное участие в дискуссии, подготовка 

раздаточного материала, презентации 
0-4 

Самостоятельная работа 0-3 

Решение задач 0-4 

Рубежное тестирование 0-8 

Итого 0-30 

2 рубеж  

Посещение лекций и наличие конспекта 0-1 

Письменный опрос в начале семинарского занятия 0-2 

Выступление на семинаре  0-6 

Дополнение выступлений, активное участие в дискуссии, подготовка 

раздаточного материала, презентации 
0-4 

Самостоятельная работа 0-4 

Решение задач 0-3 

Рубежное тестирование 0-10 

Итого 0-30 

Всего  0-60 

Зачет (экзамен) 0-40 

Итоговый рейтинг 0-100 

 

Максимальное количество баллов, которое может быть получено обучающимся 

на этапе промежуточной аттестации по дисциплине, составляет 40 баллов. Фактиче-

ски полученные баллы суммируются с баллами рубежных контролей, что определяет 

итоговую оценку по дисциплине. 

Если обучающийся при изучении дисциплины по итогам 2-х рубежных контро-

лей набрал максимальное количество баллов (60), преподаватель вправе оценить его 

работу за семестр в 100 баллов (добавив 40) и проставить оценку «отлично» за экза-

мен (зачет) автоматически. 
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