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Введение
Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической
направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно
опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб
посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность,
установленный порядок управления экономическими процессами и экономические
права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц,
выполняющих определенные функции в системе экономических отношений, это и
является актуальностью выбранной темы.

Основной целью реферата является рассмотрение преступлений в сфере
экономики, их классификация, методы их контроля.

Исходя из вышеуказанного можно определить основные задачи данного реферата,
они сводятся к:

рассмотрению понятия и общей криминологической характеристики
экономической преступности;
рассмотрению признаков и факторов экономической преступности;
особенностям борьбы с экономической преступностью.

1. Проблема определения понятия экономической преступности

Общепринятого уголовно-правового и криминологического понятия "экономическая
преступность" в настоящее время не выработано, несмотря на его широкое
использование в научном обороте. Понимание экономической преступности крайне
неопределенно. Это, безусловно, ограничивает возможности конструктивного
диалога с целью совершенствования и унификации законодательства по борьбе с
данным явлением. Однако, с другой стороны, сложность самого явления,
динамичное изменение криминальной практики в экономической сфере,
значительные национальные различия в сочетании с плюрализмом
исследовательских подходов, обусловленным методологией и личностными
особенностями, не позволяет рассчитывать на окончательное решение этой задачи
в принципе. Это связано не с несовершенством механизмов научного познания или
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неэффективной организацией научного общения, а с природой самой проблемы.
Используя выражение М. Мамардашвили, ее можно рассматривать в качестве
своеобразной "фиксированной точки интенсивности", то есть явления, смысл
которого не проявлен до конца, не может быть проявлен до конца, но познание
которого является мощным стимулом для непрерывного поиска нового смысла.
Вокруг таких понятий происходит особая интенсификация познавательных усилий.

Другой, связанный с предыдущим, аспект этой проблемы состоит в том, что
полностью адекватного описания данной сферы действительности дать вряд ли
возможно, не опираясь на некоторые априорные предположения и допущения,
выбор которых опять-таки определятся как минимум личностными факторами и
методологическими традициями.

Проблемы экономической преступности привлекают внимание исследователей на
протяжении всей истории развития данного феномена.

Первоначальное понимание экономической преступности фактически сводилось к
ее отождествлению с преступностью имущественной. В понятийном и
методологическом аппарате правовой науки не находили адекватного отражения
новейшие тенденции криминальной практики.

Важнейшим этапом исследования проблем экономической преступности явилась
работа криминолога Э. Сазерленда, впервые предпринявшего систематическое
исследование преступности корпораций. Созданная им криминологическая
концепция оказала мощное идейное влияние на последующий выбор способов
понимания этой актуальной проблемы. В его концепции внимание было
акцентировано на то новое обстоятельство, что субъектами наиболее опасных
экономических преступлений являются лица, занимающие высокое социальное
положение в сфере бизнеса и совершающие преступления в процессе
профессиональной деятельности в интересах юридических лиц и собственных
интересах. Введенный им в научный оборот термин "беловоротничковая
преступность" достаточно точно отражает эту особенность его концепции.

На основе концепции "беловоротничковой преступности" Э. Сазерленда,было
сформулировано определение экономической преступности, как преступности
корпораций. Это наиболее узкое определение и при всей его полезности, оно не
описывает адекватно проблемную область.

Узость подобного подхода связана с тем, что экономические преступления
совершаются не только от имени и в интересах предприятия. До настоящего



времени в ряде стран, в том числе в России, отсутствует уголовная
ответственность юридических лиц.

Новое понимание проблемы, позволило как российским, так и зарубежным
исследователям предложить многочисленные новые определения понятия
экономической преступности, которые отличались теми или иными признаками.
Рассмотрим некоторые из них.

Разделяя преобладающую в российской литературе точку зрения, Н.Ф. Кузнецова
считает, что экономическая преступность слагается из посягательств на
собственность и предпринимательских преступлений.

Г.К. Мишин рассматривает экономическую преступность как проявление в
социальной жизни всеобщей борьбы за существование. Суть экономического
преступления в конфликте экономических интересов. К числу экономических
преступлений наряду с хозяйственными, по его мнению, следует относить все
преступления против собственности, которые в условиях рыночной экономики так
или иначе связаны с хозяйственной деятельностью.

По мнению В.В. Лунеева, при всем разнообразии подходов, имеющихся в мировой
литературе, суть экономической преступности в странах с рыночной экономикой
составляют преступления, совершаемые корпорациями против государственной
экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой
корпорации, корпорациями против потребителей.

Е.Е. Дементьева, обобщив подходы к дефиниции понятия, предложенные
криминологами США и Германии, полагает, что "экономическая преступность - это
противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в
целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы
отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью
извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической
деятельности, как физическим, так и юридическим лицом".

Э.И. Петров, Р.Н. Марченко, Л.В. Баринова придерживаются близкой точки зрения,
согласно которой "экономическую преступность следует рассматривать как
совокупность корыстных преступлений, совершаемых с сфере экономики лицами в
процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и
посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров,
конкурентов и государства, а также на порядок управления экономикой в
различных отраслях хозяйства".



В России при создании нового уголовного кодекса реализован широкий подход к
определению преступлений, определяемых как экономические. В действующем УК
имеется раздел "Преступления в сфере экономики", в который вошли три главы с
47 статьями. Раздел VIII УК РФ "Преступления в сфере экономики" состоит из трех
глав:

глава 21 "Преступления против собственности", включающей известные ранее
виды посягательств на собственность (кража, мошенничество, присвоение или
растрата, грабеж, разбой и др.);

глава 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", где наряду с
новыми видами деликтов, такими, как, например, незаконное
предпринимательство (ст.171, а также ст.1711), незаконная банковская
деятельность (ст.172), незаконное получение кредита (ст.176), легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем (ст.174, а также ст.1741), содержатся традиционные: приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175), изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст.186),
контрабанда (ст.188), налоговые и таможенные преступления;

глава 23 "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях" также содержит новации, касающиеся злоупотреблений
полномочиями в негосударственных организациях.

2. Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности

Преступления, совершаемые в сфере экономики, т.е. посягающие на
экономические и имущественные отношения, занимают высокий удельный вес в
структуре преступности. Достаточно отметить, что ежегодно в РФ осуждается за
преступления против собственности, хозяйственные преступления, а также
преступления в сфере предпринимательства свыше 80% лиц от общего количества
осужденных.

УК РФ 1996 г. по сравнению с УК РСФСР 1960 г. наибольшее изменение претерпели
нормы, помещенные в главу 22 “Преступления в сфере экономической
деятельности”, прежде содержавшиеся в главе 6, именовавшейся “Хозяйственные
преступления”. Согласно новому УК РФ из указанных преступлений
декриминализированы 15 и криминализировано 17 деяний. На основании сходства-
различия непосредственных объектов посягательств эти преступления



классифицируются на следующие подгруппы, которые составляют:

I. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие
интересы экономической деятельности в сфере финансов. Эта группа делится на
подгруппы, которые составляют:

1. преступления, посягающие на сферу финансов в части формирования
бюджета от сбора налогов и таможенных платежей;

2. преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения денег,
ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов,
драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга;

3. преступления, посягающие на сферу финансов в части кредитования.

II. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие
интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства. Данная
группа подразделяется на подгруппы, к которым относятся:

1) преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие
интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах
местного самоуправления;

2) преступления, посягающие только на сферу предпринимательства.

III. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие
интересы экономической деятельности в сфере распределения материальных и
иных благ. Они дифференцируются на следующие подгруппы:

1) преступления, посягающие на сферу распределения и общественные отношения
собственности;

2) преступления, посягающие только на сферу распределения.

IV. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие
интересы экономической деятельности в сфере потребления материальных и иных
благ.

V. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие
интересы внешнеэкономической деятельности.

3. Криминалистическая характеристика преступности в сфере
экономической деятельности



Преступления, совершаемые в сфере экономики, - одна из составных частей
преступных деяний, выделяемых при их криминалистической классификации. В эту
группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой
квалификации под признаки самых различных статей УК (приписки, должностные
хищения, выпуск недоброкачественной продукции и т.д.). Однако сходство по ряду
признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет
рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной
группы преступлений. Имеются в виду следующие признаки:

1) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники
управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие
свои функции в сфере экономики (прежде всего - это должностные и материально-
ответственные лица);

2) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих профессиональных
функций в процессе производства, хранения, сбыта, обеспечения сохранности
изготовляемой и выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее
качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных
услуг населению и других видов деятельности;

3) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера,
определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления
соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее
участников (законов, ГОСТа, инструкций, приказов и т.д.).

Сказанному не противоречит то, что в ряде диспозиций статей УК, применяемых
при их уголовно-правовой квалификации, непосредственного указания на
нарушение тех или иных правил не содержится. В таких случаях указанное
обстоятельство предполагается в качестве необходимого элемента преступного
деяния. Так, состав выпуска недоброкачественной продукции предполагает
нарушение ГОСТа, ОСТа, ТУ и других нормативов, а состав загрязнения водоемов и
воздуха, например ядовитыми промышленными стоками и выбросами, - нарушение
законов об охране атмосферного воздуха, природы, Основ законодательства о
здравоохранении, ведомственных нормативных актов и т.д.

Учет всей совокупности вышеуказанных признаков позволяет отграничивать
данные преступления от сходных с ними по отдельным признакам, но не входящих
в рассматриваемую группу деяний (например, от преступлений, совершаемых
членами трудовых коллективов в сфере быта: от преступлений, которые



совершаются в сфере экономики, но не в связи с выполнением профессиональных
обязанностей). Важное значение для выявления и раскрытия экономических
преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных
чертах и с точки зрения механизма следообразования, круга и характера
носителей и источников информации, необходимой для установления истины по
уголовным делам.

Не случайно поэтому типичными носителями и источниками информации,
собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере
экономики, являются:

1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация
предприятий организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в
договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций,
государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные
функции на предприятиях, в организациях, учреждениях;

2) субъекты всех видов указанной деятельности;

3) различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и
осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия
труда, технические средства, продукты деятельности и т.д.), реализации ее
результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности.

4. Признаки экономической преступности

На основе широкого анализа иностранной криминологической литературы Е.Е.
Дементьева, подготовившая серьезное исследование по экономической
преступности в зарубежных странах, выделяет следующие признаки
экономической преступности.

Корыстный характер. Их целью является получение выгоды в результате
присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности.
Данный признак признается обязательным. При этом преступление может быть
совершено в целях получения личной выгоды, в интересах третьих лиц или
организации.

Совершаются в процессе профессиональной деятельности. На Международном
семинаре 1992 года особо подчеркивалось, что данный признак является
решающим при выработке дефиниции экономической преступности.



Связана с договорами и обязательствами, которые возникают у субъектов между
собой и с государством, необходимыми для производства, переработки,
приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.

Коллективность жертв, скрытый для общества характер преступлений, большое
расстояние между жертвой и преступником. Объектом посягательства является
экономика в целом, отдельным секторам, частнопредпринимательской
деятельности, группам граждан.

Анонимность жертв. Данный признак указывает на то обстоятельство, что процесс
виктимизации происходит в основном скрыто от самой жертвы.

Наличие двух субъектов - юридического (преступность корпораций) и физического
лиц (преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах
предприятия. Юридическое лицо является субъектом преступления лишь в тех
странах, где законодательством предусмотрена уголовная ответственность
юридических лиц (США, Франция).

Существенный ущерб, причиняемый экономическим интересам государства,
частного предпринимательства и граждан множественный характер.
Перераспределение материальных благ как следствие экономических
преступлений длящийся, систематический характер экономическим преступлениям
присущи также и другие признаки, которые с совокупности с названными выше
удобно представить в виде схемы.

Заключение
Рассмотрев вышеизложенный материал, можно сделать некоторые выводы по
данной теме:

1. Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни
общества: экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение
экономики как социального института, обеспечивающего относительную
устойчивость общественных отношений, связано с тем, что материальное
производство и отношения по разделению труда, обмену, обращению,
распределению материальных благ представляют собой основу государственно-
правовых и идеологических представлений общества, а также соответствующих



этим представлениям остальных социальных институтов.

2. В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению
экономической преступности - укрепление роли государственной власти,
повышение доверия к ее институтам, рационализация механизма выработки
решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-финансовых
отношений, создание условий для "включения" защитных механизмов, основанных
на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих
тенденций.

Эти меры могут принести результаты во взаимодействии с мерами по
формированию нравственного, правового, экономического сознания населения.
Важно укрепление финансового, экономического контроля, обеспечение
неотвратимости установленной законом ответственности за экономические
преступления.

3. Экономическая безопасность зависит от выработанной и реализуемой в
конкретных действиях политики борьбы с преступностью в целом. Важно
обеспечивать экономико-социальную и криминологическую обоснованность такой
политики, проводить ее в рамках закона.
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