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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена описанию теоретических представлений исследователей о теневых эконо-
мических явлениях в системе высшего образования. Актуальность исследования обусловлена
существованием скрытой экономической деятельности не только в российском высшем об-
разовании, но и образовательных системах разных стран мира; стремлением к противодей-
ствию теневизации образования при отсутствии релевантных теоретических объяснений этих
процессов. Рассмотрены определения теневой экономики в высшем образовании, сфор-
мулированные представителями различных научных школ. Показано, что теневые явления
оказывают деструктивное влияние на общество и государство, а их последствия однознач-
но негативно сказываются на благополучии, развитии и возможностях как отдельных людей,
так и общества в целом. Ретроспективный обзор теневых экономических явлений в системе
высшего образования позволяет заключить, что многие криминальные виды деятельности
существуют с момента возникновения такого уровня образования. Показано, что масштабы
теневых явлений – широта их распространения в странах мира, мера их проникновения в
общественные отношения – в настоящее время позволяют сделать вывод о существенном
влиянии теневых экономических явлений на безопасность личности, общества и государства.
В завершении делается вывод о многообразии подходов и отсутствии единства и целостности
в определении причин возникновения теневых экономических явлений. Это обстоятельство
актуализирует необходимость обобщения и систематизации теоретических представлений
в виде единого объяснения теневой экономической деятельности. Полученные в статье ре-
зультаты объясняют необходимость научного исследования теневых экономических явлений
в системе высшего образования. В частности, преодоления разобщённости представлений
– путем систематизации теоретических знаний, разработки адекватной методологии иссле-
дования – путем инвентаризации существующих методов и процедур измерения и оценки
теневых явлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теневая экономика, высшее образование, образовательная организация,
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Высшее образование выступает ключевым
фактором развития не только личности, но и
общества. Его содержание и качество влия‐
ет на безопасность государства, а функциони‐
рование системы образования сказывается на
благополучии населения. Среди проблем, при‐
сущих системам высшего образования разных
странах мира, пожалуй, ни одна не являет‐
ся более обсуждаемой, чем теневая экономи‐
ческая деятельность. Теневые экономические
явления в высшем образовании вызывают се‐
рьезный общественный резонанс вне зависи‐
мости от специфики и интенсивности проблем,
переживаемых обществом. Для ее дальней‐
шей характеристики определим данное поня‐
тие и укажем его наиболее общие признаки.

Широко распространенным определением
теневой деятельности выступает представле‐
ние о ней как форме злоупотребления имею‐
щимися ресурсами, возможностями в личных
целях (Всемирный банк, 2019).

Международный институт планирования
образования (IIEP) при ЮНЕСКО связыва‐
ет теневые экономические явления и корруп‐
цию в образовании, определяя их как «зло‐
употребление государственной должностью в
личных целях, которое влияет на доступ, каче‐
ство и равенство в образовании» (IIEP, 2019).
D. Chapman и S. Lindner, анализируя теневую
экономическую деятельность в вузах, уточня‐
ют данное определение, говоря об злоупотреб‐
лении лицом вверенной ему властью в личных
целях, поскольку оно «охватывает как госу‐
дарственные, так и частные высшие учебные
заведения» [1, с. 250].

Конечно, данный подход к определению те‐
невых экономических явлений нельзя считать
полным. Отождествление коррупции в выс‐
шем образовании и теневых экономических
явлений фокусирует внимание на нарушении
таких фундаментальных прав, как доступность

образования для населения, но упускает из
виду важнейшие последствия теневизации –
увеличение расходов на образование, сни‐
жение научно‐исследовательского потенциа‐
ла, деморализацию подрастающего поколения
и другие негативные социальные и экономиче‐
ские эффекты.

В нашем исследовании данные последствия
подвергаются пристальному изучению посред‐
ством анализа отечественных и зарубежных
практик нелегального хозяйствования.

Характеризуя экономику сферы образова‐
ния в Российской Федерации, отметим, что
речь идет о существенном объеме средств.
Только объем государственного финансиро‐
вания сферы образования на период 2020–
2025 годов составляет 24,7 млрд рублей1.
Операциональные средства, которыми обла‐
дают ведущие мировые университеты, неред‐
ко превышают государственные бюджеты от‐
дельных стран. К примеру, доход Оксфордско‐
го университета в 2019 году составил 2,4 млрд
фунтов стерлингов, а к 2023 году его админи‐
страция планирует привлечь не менее 500 млн
фунтов стерлингов только на финансирование
исследований в области информационных тех‐
нологий2.

Обращая внимание на теневые процес‐
сы, сопровождающие деятельность организа‐
ций высшего образования, автор обращает‐
ся к экономическим мотивам коррупционных
практик, раскрывая не только объемы злоупо‐
треблений, но и вскрывая их экономические
механизмы. В таком контексте теневые эконо‐
мические и коррупционные практики оказы‐
ваются сопряжены теснее, чем предполагает
законодательство о противодействии корруп‐
ции. В частности, разработка карты коррупци‐
онных рисков в соответствии со ст. 13.3 Фе‐
дерального Закона от 25.12.2008 № 273–ФЗ
«О противодействии коррупции» и методи‐

1Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования». URL: https://docs.edu.gov.ru/
document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a3/download/1337/.

2University of Oxford. URL: https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Strategic%20Pl
an%202018‐23.pdf.

3Опроведении оценки коррупционных рисков, возникающих при реализациифункций :ПисьмоМинтрудаРос‐
сии от 22.07.2013№ 18‐0/10/2‐4077 // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/.
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ческими рекомендациями Министерства тру‐
да Российской Федерации3 требует выявления
и оценки коррупционных рисков в деятельно‐
сти работников образовательной организации
высшего образования.

Однако, коррупционные действия, рас‐
сматриваемые без учета экономических по‐
следствий, не могут быть оценены адекват‐
но. Применение методологии экономического
анализа расширяет представление о возмож‐
ных коррупционных рисках, показывая сте‐
пень вреда (убытков), наносимых системе от‐
ношений, сформированных между субъектами
образовательной деятельности.

Данный подход активно развивается в по‐
следние десятилетия в работах отечествен‐
ных и зарубежных исследователей высше‐
го образования. Изучению теневых явле‐
ний, присущих различным уровням органи‐
зации высшего образования, посвящены ра‐
боты отечественных учёных Е. В. Денисовой‐
Шмидт, Ю. В. Латова, Э. О. Леонтьевой,
М. Н. Макаровой, А. А. Осипяна, Н. Л. Ру‐
мянцевой, Г. А. Сатарова, а также зарубеж‐
ных – P. Altbach, N. Janashia, D. Chapman,
S. Heyneman, D. Waite, D. Allen.

Каждый из исследователей обращается к
определенным элементам организации обра‐
зовательных отношений, выявляя и оценивая
экономические аспекты должностных злоупо‐
треблений, правонарушений и преступлений,
совершаемых в сфере высшего образования.

В такой перспективе подход к изучению те‐
невых экономических явлений основывается
на нескольких принципиальных положениях о
причинах скрываемых отношений, возникаю‐
щихмежду субъектами образования.Обраще‐
ние к работам отечественных и зарубежных
ученых‐экономистов позволяет описать спе‐
цифику существующих взглядов на феномен
теневой экономической деятельности.

К примеру, А. В. Саяпин, Е. В. Харитоно‐
ва рассматривают теневые отношения в обра‐
зовательных организациях высшего образова‐
ния как нелегальную экономическую деятель‐
ность на рабочих местах, приводящую к скры‐
тому перераспределению доходов [2, с. 60].
И. П. Овсяникова предполагает, что тене‐

вые экономические явления в образователь‐
ных организациях строятся на основе нару‐
шения правовых норм деятельности субъектов
образования и сопровождаются извлечением
выгоды4. J. Hallak и M. Poisson предполага‐
ют, что основным регулятором теневых эконо‐
мических отношений выступает этическая мо‐
дель поведения субъектов образования [3]. Ее
отсутствие приводит к возникновению различ‐
ных типов нелегальных взаимоотношений: фа‐
воритизма и недобросовестной конкуренции,
взяточничества и подкупа, хищений и растрат.

Итак, можно заключить, что возникнове‐
ние теневых экономических явлений в си‐
стеме образовательной деятельности вызва‐
но совокупностью экономических, правовых
и этических обстоятельств, а сама эта дея‐
тельность является рациональной для субъ‐
ектов образования. Другими словами, побуж‐
дение к нелегальной экономической деятель‐
ности свойственно образовательным органи‐
зациям в силу специфики их экономической
деятельности. Вместе с тем, важно отметить
отсутствие в современной экономической на‐
уке единых объяснений причин теневизации
высшего образования и, как следствие, нали‐
чие нескольких предложений, конкурирующих
между собой. Исходя из анализа зарубежных
публикаций, можно обозначить четыре основ‐
ных причины, определяющих, на наш взгляд,
возникновение теневой экономики в отноше‐
ниях между субъектами образования, одно‐
временно предлагающих рациональное объяс‐
нение мотивации участников теневых отноше‐
ний. Возможность теневой экономической де‐
ятельности обусловлена:

– стремлением к уменьшению затрат ре‐
сурсов (временных, материальных и социаль‐
но‐психологических) на организацию и (или)
осуществление образовательной деятельности
(H. De Soto) [4];

– целенаправленным извлечением прибы‐
ли (монетизацией) субъектами образования
собственной деятельности (G.C. Bekker) [5];

– стремлением к увеличению дохода от
образовательной деятельности путем соче‐
тания легальных и нелегальных способов
(А. Erlich) [6];

4Теневая экономика : Учеб. пособие / И. П. Овсянникова ; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2015. 160 с. : ил.
Библиогр. : 159 с.
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– некомпетентностью субъектов образо‐
вательной деятельности, приводящей к на‐
рушению финансово‐хозяйственной дисцип‐
лины [7].

Представленные причины находятся в раз‐
ных областях экономической теории и объ‐
единены нами на основании общего предме‐
та – теневых явлений. Будучи разнородны‐
ми по теоретическим основаниям, они все же
характеризуют единые причины теневизации
экономических отношений – стремление к из‐
влечению дополнительных доходов, снижени‐
ем расходов и ресурсов. Лишь некомпетент‐
ность субъектов управления экономическим
агентом не имеет экономической коннотации
и отсылает к области иррационального по‐
ведения, хотя и эта область в последние го‐
ды активно изучается в исследованиях эко‐
номического поведения потребителей. Пред‐
лагая эти объяснения, мы планируем в даль‐
нейшем изучить их проявления в экономиче‐
ской деятельности образовательных организа‐
ций высшего образования эмпирически, обра‐
тившись к материалам ревизий, контрольных
проверок экономической деятельности обра‐
зовательных организаций.

Конкретизируя данные определения приме‐
нительно к сфере высшего образования, ука‐
жем, что теневая экономическая деятельность
предполагает:

а) неправомерные действия со стороны
преподавателей и администраторов, злоупо‐
требляющих своей властью в вопросах орга‐
низации обучения и его осуществления;

б) извлечение субъектами данной деятель‐
ности экономической выгоды.

В нашей статье сформулированное опреде‐
ление используется для описания проблемати‐
ки теневых экономических явлений– их влия‐
ния на общество и государство, а также фено‐
менологии проявлений и сложившихся подхо‐
дов к их изучению.

Теневая экономика в высшем образовании
заслуживает внимания по многим причинам,
но ключевой из них, по нашему мнению, вы‐
ступает влияние, которое она оказывает на си‐
стему образования, профессиональное сооб‐
щество и общество в целом. Кратко охаракте‐

ризуем наиболее существенные аспекты вли‐
яния теневых явлений в высшем образовании
на общество и государство.

Недоверие к системе высшего образова‐
ния является одним из таковых. Как показы‐
вают европейские исследователи, практиче‐
ски каждый работодатель оказывался в ситу‐
ации, когда соискатель должности или работ‐
ник предъявлял сертификат об образовании,
полученный посредством мошеннических дей‐
ствий, либо выданный поддельным учебным
заведением [8; 9, с. 315].

Анализ газетных статей и телевизионных
новостных программ в странах Европейско‐
го содружества, Юго‐Восточной Азии, Содру‐
жества Независимых Государств свидетель‐
ствует о том, что теневая активность в сфе‐
ре высшего образования вызывает предубеж‐
дение к определенным образовательным ор‐
ганизациям. Нередко работодатели прямо за‐
являют в объявлениях о приеме на работу,
что выпускники определенных образователь‐
ных организаций могут прислать им резюме,
а определенных образовательных организа‐
ций – нет [10, с. 82].

В сфере профессиональной деятельности
теневые явления в высшем образовании нега‐
тивно связаны с ущербом, наносимым неком‐
петентными специалистами. Возможность не‐
законного получения документов об образо‐
вании позволяет некомпетентным специали‐
стам – врачам, юристам и другим – исполь‐
зовать их для устройства на работу. Как след‐
ствие, из 860 лицензированных пилотовПаки‐
стана 262 не получали соответствующего об‐
разования и имеют поддельные допуски к по‐
летам5. Обобщение сведений о документах об
образовании в США, проведенное P. Attewell
и T. Domina, показывает, что 6% степеней ба‐
калавра и 35% ученых степеней – поддель‐
ные [11].

Кроме того, теневая экономика ухудшает
интеллектуальный потенциал выпускников в
случае слабого контроля над отбором в выс‐
шие учебные заведения. В результате страдает
не только эффективность подготовки специа‐
листов высшей квалификации, но нарушается
одно из существенных прав – право на доступ

530% of Pakistan pilots have fake licenses – probe June 26, 2020. The Observer. URL: https://observer.ug/busi
nessnews/65433‐30‐of‐pakistan‐pilots‐have‐fake‐licenses‐probe.
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к образованию всех социальных групп населе‐
ния. Показательным примером выступает ис‐
следование рекомендательных писем, подго‐
товленных китайскими студентами для поступ‐
ления в образовательные учреждения США:
90% из них были признаны поддельными6.

Теневые экономические явления суще‐
ственно влияют на гражданскую культуру, на‐
нося ущерб справедливости, обычно ассоции‐
руемой с учебным заведением, и воспитывая
циничное отношение к заявленным граждан‐
ским добродетелям. Наблюдая факты неофи‐
циальной деятельности в сфере образования,
подрастающее поколение приходит к убеж‐
дению, что коррупция, мошенничество и об‐
ман – это допустимый способ социального
поведения. Теневые практики получения об‐
разования формируют коррупционные стра‐
тегии карьерного роста, взаимодействия с ор‐
ганами государственной власти, укореняются
в гражданском обороте. Следует согласится
с автором концепции поведенческой коррек‐
ции коррупционных практик J. Lambsdorff в
том, что возможности теневой экономики под‐
рывают нравственные установки молодежи на
справедливость, честность и трудолюбие, од‐
новременно обучая их легким путям дости‐
жения успеха [12]. По существу, образова‐
тельные организации, в деятельности которых
очевидна теневая активность, ослабляют, а не
укрепляют сплоченность общества.

Обобщая эффект влияния теневой эконо‐
мики на общество в целом, следует признать
его комплексный и деструктивный характер.
Теневая экономика подрывает доверие обще‐
ства к высшему образованию, ухудшает ка‐
чество образования, готовит неквалифициро‐
ванных молодых специалистов, обучает их ис‐
каженным ценностям и культуре.

Конечно, теневые экономические явления
в высшем образовании нельзя считать совре‐
менным явлением. Исторически ранние про‐

явления теневых и коррупционных практик
для некоторых стран мира имеют более чем
двухсотлетнюю давность. Об этом можно су‐
дить по публикациям, описывающим продажу
документов об образовании, датируемых 1730
годом [13]; выявление комитетом образования
США поддельных дипломов у 25 тысяч меди‐
цинских работников в 1924 году [14]; резуль‐
таты опроса 1 500 специалистов в области от‐
бора персонала в Великобритании, отметив‐
ших подделку сведений о квалификации 49%
кандидатов на должность7; факты взяточниче‐
ства среди экзаменаторов и членов экзамена‐
ционных комиссий вузов в 50–60‐х гг. XX века
в СССР8.

Несмотря на серьезные последствия, ко‐
торые оказывает неофициальная экономиче‐
ская деятельность в сфере высшего образова‐
ния на общество и государство, этотфакт лишь
недавно начал привлекать внимание академи‐
ческой науки.

Интерес к проблемам теневых экономиче‐
ских явлений возник в связи с изучением кор‐
рупционных практик, в том числе и в сфере об‐
разования. Однако изучение явлений теневой
деятельности и ее объемов в разных странах
мира позволяет полагать, что теневой рынок
в образовании имеет специфику, отличающую
его от других видов теневой экономической де‐
ятельности в медицине, строительстве и пр.

В последние годы международные СМИ
сообщают о значительном уровне коррупции
в образовательных организациях. Например,
результаты опроса 2010 года, опубликован‐
ные в российскихСМИ, показывают, что 40%
студентов государственных университетов так
или иначе подкупали своих преподавателей9.
В 2014 году Всемирный банк оценил оборот
теневых денежных средств в российской выс‐
шей школе в размере 0,5% ВВП10.

Поскольку теневая экономическая деятель‐
ность стала широко распространенным явле‐

6Bergman J. Forged Transcripts and Fake Essays: How Unscrupulous Agents Get Chinese Students into U.S.
Schools. Time. July 26, 2012.

7GGillan A. A few clicks of the mouse, and you become a doctor. Guardian buys fake medical degrees and GCSEs.
The Guardian. July 5, 2004.

8Чугунов Т.К. Высшее образование в СССР. Мюнхен : Издательство ЦОПЭ, 1972. С. 80.
9Опрос: 40% студентов государственных вузов давали взятки преподавателям. Newsru.com. 24 ноября 2010 г.

URL: http://www.newsru.com/finance/24nov2010/vzyatka.html.
10Панин В.В. Коррупция в образовании современной России: аналитический обзор. URL: http://deti‐moskvy.r

u/korrupciya‐v‐obrazovanii‐rossii.
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нием в высших учебных заведениях большин‐
ства стран мира, данное явление рассматрива‐
ется во множестве национальных исследова‐
ний в качестве угроз национальной безопас‐
ности. Понимание объемов теневой экономи‐
ки высшего образования актуализирует стрем‐
ление к оценке негативных эффектов, которые
она порождает в обществе, и вреда, который
она наносит государству. В настоящее время
данные исследования носят преимуществен‐
но парциальный характер. В частности, гене‐
ральный прокурор штата Нью‐Йорк Э. Куо‐
мо расследовал незаконную практику в сфе‐
ре образовательных кредитов. Анализ тене‐
вых отношений, выполненный им, приводит
к пониманию объема махинаций, охватываю‐
щих финансовую сферу высшего образования
в США. Э. Куомо обнаружил повсеместное
присутствие признаков конфликта интересов
и фаворитизма, возникающих в системе отно‐
шений между финансовыми институтами как
источниками ресурсов для обучения, студента‐
ми как потребителями образовательных услуг
и клиентами поставщиков студенческих креди‐
тов, а такжефинансовыми сотрудниками вузов
как посредниками в таких сделках.

Наряду с национальными исследованиями,
отдельные ученые обращаются к международ‐
ным образовательным практикам. В частно‐
сти, изучают различия в теневой экономиче‐
ской деятельности образовательных организа‐
ций разных стран мира [15; 16]. К примеру,
А. А. Осипян исследует общественное мне‐
ние и общественный источник незаконной де‐
ятельности в российском высшем образова‐
нии, используя ряд средств массовой инфор‐
мации, освещающих эту проблему в период
с 1998 по 2011 годы. Опираясь на получен‐
ные результаты и выводы, автор рассматри‐
вает проблему возможной интеграции теневых
практик в высших учебных заведениях России
и США [17].

Таким образом, понимание схожести меха‐
низмов, порождающих экономические злоупо‐
требления, порождает интерес к международ‐
ным исследованиям. В этой связи, конечно,
следует отметить теоретические и методологи‐
ческие проблемы. Существующие экономиче‐
ские концепции и эмпирические инструменты

могут применятся для оценки отдельных тене‐
вых явлений в высшем образовании, полное
понимание структур теневой экономики в сфе‐
ре образования все еще недостижимо.

В первую очередь данное явление обуслов‐
лено недостаточностью и неполнотой инфор‐
мации о теневых явлениях в обществе. Зача‐
стую исследователи обращаются к средствам
массовой информации, публикующим сведе‐
ния о коррупции в высшем образовании. Ко‐
нечно, в них освещаются конкретные тене‐
вые явления в сфере высшего образования
как на национальном, так и на международном
уровне, а также комментируются общие тен‐
денции коррупции в высшем образовании [18].

Так, в публикациях национальных новост‐
ных изданий и отдельных исследовательских
групп утверждается, что взятки становятся все
более необходимыми для доступа к образо‐
вательным программам, а также для получе‐
ния высоких оценок за академические дости‐
жения11. Повышается доступность поддель‐
ных документов об образовании [19], препо‐
даватели образовательных организаций выс‐
шего образования различных стран мира все
чаще склоняют студентов к неофициальной
оплате дополнительных занятий и консульта‐
ций, взяткам за допуск к аттестационным ис‐
пытаниям и их успешному прохождению [20].
Представляемые в средствах массовой инфор‐
мации сведения зачастую тенденциозны. Ведь
сообщая о коррупции в сфере высшего об‐
разования, авторы публикаций конструируют
данную информацию в соответствии с соб‐
ственным мнением, политикой издания и пр.
Как правило, публикации о судебном пресле‐
довании педагогических работников состав‐
ляют основную массу сообщений о наиболее
явных формах коррупции в сфере образова‐
ния. Достаточно редкими являются публика‐
ции, раскрывающие другие нелегальные прак‐
тики, – мошенничество и растрату админи‐
страций образовательных организаций, факты
плагиата и академической некомпетентности
обучающихся, побуждаемые теневыми эконо‐
мическими отношениями.

В этой связи, мы полагаем, что исследо‐
вание теневых явлений в высшем образова‐
нии должно основываться на сведениях о фи‐

11Coughlan S. Corruption and bribery in the classroom. BBCNEWS.October 9, 2013. URL: https://www.bbc.com.
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нансово‐экономической деятельности образо‐
вательных организаций высшего образования,
предполагать оценку экономических процес‐
сов теневой и официальной деятельности.

Современная методология определения ис‐
следования процессов, параметров и характе‐
ристик теневой экономики на разных уровнях
системы образования в настоящее время не
является адекватной и точной. Помимо того,
что источниками сведений выступают журна‐
листские исследования, данные опросов и ин‐
тервью, иные субъективные оценки, собствен‐
но экономическая деятельность хозяйствую‐
щих субъектов не всегда становится предме‐
том измерения. Поэтому академические ис‐
следования не фиксируют системных законо‐
мерностей, порождающих теневые явления в
высшем образовании. Как правило, они рас‐
сматривают парциальные теневые феноме‐
ны (взяточничество, подкуп, мошенничество,
подделку документов об образовании), пред‐
ставленные на одном из нескольких уровней
организации образования. Полученные таким
образом сведения могут быть полезны для по‐

нимания и оценки отдельных видов теневых
явлений, но не их предупреждения. Исходя из
этого, можно заключить, что совершенствова‐
ние методологии исследования теневых эконо‐
мических явлений является своевременным и
актуальным направлением исследования, от‐
крывающим возможности не только практиче‐
ского применения, но и уточнения теоретиче‐
ских представлений об экономических причи‐
нах, управленческом механизме теневизации
отношений в системе высшего образования.

Выполненный нами обзор и проведенный
анализ показывает перспективы дальнейших
исследований. По нашему мнению, целесооб‐
разно дальнейшее обобщение теоретических
работ, целью которого должна стать единая
концепция теневых явлений в высшем обра‐
зовании. Ее разработка открывает перспекти‐
вы построения новых программ профилакти‐
ки, а также существующих в настоящее вре‐
мя подходов к исследованию неофициальной
экономики в российском высшем образова‐
нии. В наших дальнейших исследованиях мы
уделим этому пристальное внимание.
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SHADOW ECONOMY IN HIGHER EDUCATION:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL RESEARCH APPROACHES

Yu.V. Zlokazova
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

Saint Petersburg, Russia

ABSTRACT:
The article describes researchers’ theoretical perceptions about shadow economic phenomena in
the higher education system. The research relevance referrs to the hidden economic activity not
only in the Russian higher education, but also in the educational systems of other countries in
the world; the desire to counteract the education shadowization in the absence of the adequate
theoretical explanations of these processes.

Definitions of the shadow economy in higher education, formulated by representatives of var-
ious scientific schools, are considered. Shadow phenomena are shown as destructively affecting
the society and nation, with their consequences having a definitely adverse impact on the well-
being, development and opportunities of both individuals and the society as a whole.

A retrospective review of the shadow economic phenomena in higher education provides for
the conclusion that quite a number of criminal activities have existed since this level of education
emerged.

The research shows that the current scale of the shadow phenomena – the scope of distribution
in the countries of the world, the measure of penetration into public relations – makes it possible to
conclude that the influence of the shadow economic phenomena on individual, social and national
security is quite serious. Subsequently, the conclusion is made on the lack of the unified and
integral approaches to identification of the emergency causes of shadow economic phenomena.
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Owing to this, the need to generalize and systematize the theoretical concepts in the form of
a unified explanation of shadow economic activity is actualized. The results obtained in the article
explain the need for scientific research of the shadow economic phenomena in higher education.
In particular, overcoming ideas fragmentation – through systematizing theoretical knowledge,
developing a relevant research methodology – reviewing the existing methods and procedures
of measuring and estimating the shadow phenomena.

KEYWORDS: shadow economy, higher education, educational institution, economic security, vio-
lation, corruption, society, influence.
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