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Преступления в сфере экономической деятельности – экономические 

преступления в самом общем виде можно определить как общественно опасное 

деяние, посягающее на экономику как совокупность производственных 

(экономических) отношений и причиняющее ей материальный ущерб [5, с. 74]. 

Родовым объектом преступлений предусмотренных в разделе VIII УК РФ 

«Преступления в сфере экономики» в соответствии с терминологией принятой 

в тексте самого уголовного закона является экономика. Однако нормативного 

определения настоящей дефиниции указанный закон не дает. Отсутствует ее 

формулировка и в иных отраслях права Российской Федерации [5, с. 89]. 

Вся общественная жизнь социума так или иначе связана с 

экономическими отношениями. Экономические отношения в своей 

совокупности составляют единую экономическую систему. Экономическая 

система включает все институты, организации, законы и правила, традиции, 



 

 

убеждения, позиции, оценки, запреты и схемы поведения, которые прямо или 

косвенно воздействуют на экономическое поведение и результаты [6, с. 124]. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК РФ. Содержащиеся в ней 

запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности 

и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту 

предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, 

охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов 

государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых 

преступлений в сфере экономической деятельности. Преступлениями в сфере 

экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК РФ 

общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, 

складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг.  

Преступления в сфере экономической деятельности – экономические 

преступления в самом общем виде можно определить как общественно опасное 

деяние, посягающее на экономику как совокупность производственных 

(экономических) отношений и причиняющее ей материальный ущерб [5, с. 74]. 

Новые формы преступных посягательств в экономике ставят перед 

правоохранительными органами проблемы, решение которых требует 

тщательного анализа не только уголовного, но и других отраслей права. 

Практика по делам о таких преступлениях, складывающаяся в Волгоградской 

области и других регионах России, достаточно противоречива. Работники 

правоохранительных органов испытывают большие трудности при 

квалификации преступлений в сфере рыночной экономики. К подобным 

преступлениям можно отнести незаконное предпринимательство. 

Незаконное предпринимательство – это осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в 

случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило 



 

 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере [5, с. 71]. 

Ущерб – в гражданском праве невыгодные имущественные последствия, 

возникшие в результате правонарушения, допущенного должником. 

Выражаются в уменьшении имущества, либо в неполучении дохода, который 

был бы получен при отсутствии правонарушения (упущенная выгода). 

В соответствии с п. 2 ст. 15 «О возмещении убытков» действующего 

Гражданского Кодекса РФ «под убытками понимаются расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода)». 

В данном определении упоминаются два вида убытков:  

1. Реальный ущерб. 

2. Упущенная выгода.  

На основании комментариев к ст. 15, «в состав реального ущерба 

включены расходы, которые лицо уже реально произвело к моменту 

предъявления иска о возмещении убытков либо которые еще будут им 

произведены для восстановления нарушенного права, т. е. будущие расходы. К 

реальному ущербу отнесены и убытки, вызванные утратой или повреждением 

имущества, так как в этом случае также производятся расходы».  

Упущенная выгода – доходы (выгода), которые получило бы лицо при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не были 

нарушены. 

Расчет упущенной выгоды особенно актуален в том случае, если 

пострадавшая сторона получала прибыль в результате использования 

поврежденного имущества. При этом упущенная выгода может превышать 

стоимость самого ущерба. Следовательно, упущенная выгода – все доходы, 

которые получила бы пострадавшая сторона при отсутствии ущерба.  



 

 

На сумму взысканных затрат по незавершенному производству, не 

оплаченных в предусмотренный договором или законом срок, проценты за 

пользование чужими денежными средствами подлежат начислению. 

Неполученная выгода является убытками. Правовая природа убытков не 

изменяется и после их взыскания по решению суда. На убытки, как вид 

ответственности, проценты за пользование чужими денежными средствами не 

подлежат начислению, поскольку являются, равно как и убытки, мерой 

ответственности. 

Также нельзя забывать и о моральном ущербе, который причинен 

потерпевшей стороне. Согласно ст. 151 ГК РФ моральным вредом признаются 

нравственные или физические страдания, проявившиеся вследствие действий, 

которые нарушают личные неимущественные права гражданина или 

сопряжены с посягательством на его нематериальные блага. Причем 

физические страдания должны возникать в связи с нарушением именно 

нематериальных прав человека. 

К моральному вреду можно отнести унижение чувств пострадавшего, 

приведшее к появлению у него негативных эмоций и ощущений, в результате 

которых был нанесен вред его психике или физическому состоянию. 

Доказывать их наличие обязан потерпевший, причем законодательство, 

включив в понятие моральный ущерб и физические страдания, обязало 

пострадавшего предоставлять и их доказательства. 

Нарушения правовых, нравственных и других норм, отклонения от их 

требований приносят ощутимый ущерб интересам личности, общества и 

государства, вызывают естественное осуждение со стороны граждан. Борьба с 

правонарушениями ведется на научной основе, фундамент которой был 

основан в советское время. Парламент и юридические организации постоянно 

обращаются к проблемам совершенствования социальных норм, борьбы в 

частности с преступлениями в сфере экономической деятельности, развития 

законодательства и его эффективного функционирования, дальнейшей 



 

 

разработке и конкретизации тех фундаментальных положений, которые 

определяют отношение к различным видам правонарушений. 
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