
Правомерное поведение и 
правонарушение.



1. Правомерное поведение: понятие, 
виды, признаки;

2. Правонарушение: понятие, виды, 
признаки;

3. Юридический состав 
правонарушения.

План



Вопрос № 1. 
 Правомерное поведение:
понятие, виды, признаки



? В сфере действия права поведение человека может 
быть правомерным, неправомерным и юридически 
безразличным (индифферентным). В первых двух 
случаях поведение является правовым, поскольку оно 
обусловлено правовыми нормами и, следовательно, 
субъект должен соотносить собственные поступки с их 
предписаниями.

?  В третьем случае поведение нельзя назвать 
правовым, так как оно выходит за рамки правового 
поля и, стало быть, не опосредуется правом. Там 
действуют другие регуляторы — мораль, обычаи, 
традиции и т.д. Как правило, они оценивают поведение 
посредством своих критериев — добра, зла, совести, 
чести, благородства и других неюридических понятий.



Правомерное поведение – это осознанная 
волевая деятельность (или бездействие) 
субъектов в сфере социально-правового 
регулирования, направленная на реализацию 
предписаний правовых норм и 
предполагающая достижение положительных 
с юридической точки зрения результатов.



Признаки правомерного поведения:

- соответствует правовым предписаниям;
- не противоречит общественным 

интересам, социально полезно;
- является осознанным.



Виды правомерного поведения

В зависимости от степени социальной значимости

Необходимое 
правомерное 

поведение

В соответствии с мотивами поведения

Социально-
активное

Привычное

Желательное 
правомерное 

поведение

Социально-допустимое 
правомерное поведение

Конформистское

Маргинальное



? Социально-активное поведение, при котором правовые 
нормы воспринимаются как наиболее целесообразные 
ориентиры поведения. 

? Добросовестная служебная деятельность, участие в 
формировании представительных органов власти — 
примеры активного правомерного поведения. 

? Социальная ценность такого вида правомерного поведения 
заключается в высокой степени организованности и 
дисциплинированности личности, ее уважительном 
отношении к праву. Социально-правовая активность 
определяется, главным образом, высоким уровнем 
правосознания, сформировавшегося на основе идейной 
убежденности в общественной пользе поступка, осознания 
долга перед обществом, знания прав и обязанностей, 
профессионального чувства ответственности.



? Конформистское (пассивное). Поведение по принципу: 
делаю как все или делаю как большинство. Конформизм 
(от лат. conformis - подобный, сообразный) как категория 
социальной психологии вбирает в себя такие его свойства, 
как приспособленчество, пассивное принятие 
существующего порядка, отсутствие собственных позиций, 
безусловное подчинение психологическому давлению. 

? Конформисты - это лица, во многом лишенные 
индивидуальности, подверженные нивелированию, 
усреднению, деперсонализации. Истоки распространения 
социального конформизма коренятся в нашей недавней 
истории. Как известно, при советской власти индивид 
рассматривался как "винтик", приспосабливающий свое 
поведение к общему стандарту, основанному на том, что 
инициатива наказуема.



? При такой оценке конформистского поведения оно все же 
признается как правомерное поведение, обладающее 
общественно полезными качествами, поскольку индивид, 
подчиняясь мнению других, соблюдает требования права и тем 
самым способствует реализации их в жизнь. 

? В науке бытует совершенно иная характеристика конформистского 
поведения. Так, проф. В.М. Сырых полагает, что оно проявляется 
в том, что гражданин сознательно уклоняется от использования 
той или иной части субъективных прав и свобод. Такое поведение 
остается в рамках права, но оно не соответствует его целям. 
Там, где должны быть получены позитивные результаты, личность 
не стремится их достичь. Например, не предпринимает попыток 
реализовать свое право на труд, приобрести профессию или 
специальность, уклоняется от вступления в брак, не участвует в 
выборах в Государственную Думу, органы местного 
самоуправления. По мнению ученого, конформистское поведение 
причиняет ущерб государству, которое не получает тех результатов 
от нормативно-правовых актов, которые оно могло бы получить 
при условии активного правового поведения всех или большинства 
членов общества



? УП от 12 мая 2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года»            Главными угрозами 
национальной безопасности в сфере культуры являются засилие 
продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности 
маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты 
культуры.

? Так называемая маргинальная форма поведения (в переводе с латинского 
маргинальный - находящийся на грани) находится как бы на грани 
между правомерным и противоправным состоянием.

? Оно сочетается с предрасположенностью к противоправному поведению. 
? Представитель «классического» правопонимания, скорее всего, «запишет» 

идеи Ф. Ницше, посвященные теории права и государства, в число 
маргинальных философско-правовых концепций.

? Маргиналы - это люди, выбившиеся из нормальной колеи жизни, 
оказавшиеся на ее обочине или даже на дне (бомжи, бездомные бродяги, 
нищие, хронические алкоголики и наркоманы; не нашедшие себе места 
под солнцем бывшие заключенные; беженцы, вынужденные переселенцы, 
перемещенные лица, так называемые "группы риска" и другие слои 
населения). Их поведение чаще всего бывает на грани правомерного и 
неправомерного. 



? В зависимости от объема затраченной 
энергии, правомерное поведение может быть 
подразделено на:

? 1. Активное правомерное поведение, 
выражающееся в инициативной деятельности, 
связанной с дополнительными затратами времени, 
энергии или материальных средств. 

? 2. Пассивное правомерное поведение, 
проявляющееся при намеренном неиспользовании 
принадлежащих субъекту прав и свобод.



? Существует немало средств, стимулирующих 
правомерное и в особенности социально-активное 
поведение. Речь идет о стимулах, имеющих как 
правовой, так и неправовой характер. Среди 
неправовых стимулов активного правомерного 
поведения могут быть честолюбие, стремление 
занять более высокую должность, добиться 
власти и т.д.

? Правовые стимулы - это правовые побуждения к 
законопослушному поведению, создающие для 
удовлетворения собственных интересов субъекта 
режим благоприятствования. Среди всех правовых 
стимулов самыми сильными выступают льготы и 
поощрения.



Структура правомерного поведения

Субъект Объект Субъективная 
сторона

Объективная 
сторона



Подсистемы механизма формирования 
правомерного поведения 

Юридический 
механизм

Психологический 
механизм 

Социальный 
механизм 



Вопрос № 2. 
Правонарушение:
понятие, виды, признаки.



Правонарушение – это противоправное, 
общественно опасное, виновное деяние, за 
которое государством предусмотрена 
юридическая ответственность.



Признаки правонарушения:

1. Правонарушение – это фактическое деяние;
2. Правонарушениями считаются только волевые 
деяния;
3. Правонарушением признается только такое деяние, 
совершая которое, лицо сознает, что действует 
противоправно, что своим поступком наносит ущерб 
общественным интересам, действует виновно;
4. Правонарушением признается деяние, 
совершенное вменяемым лицом (если речь идет об 
индивидуальном субъекте);
5. Правонарушение – это противоправное в 
формально-юридическом смысле деяние; 



6. Правонарушение всегда предполагает причинение 
социального вреда;
7. Совершение правонарушения является основанием 
для привлечения правонарушителя к юридической 
ответственности, выражающейся в применении к 
нему принудительных мер негативного характера, 
адекватных причиненному вреду;
8) Правонарушение может считаться таковым только 
при наличии всех элементов состава правонарушения 
(субъект, объект, субъективная сторона и объективная 
сторона).



Формы проявления правонарушения:

а) прямое нарушение правового запрета;
б) неисполнение возложенных обязанностей;
в) злоупотребление субъективным правом;
г) превышение компетенции и т.д.



Виды правонарушений

В зависимости от социальной опасности

Преступления
(виновно совершенное 
общественно опасное 
деяние, запрещенное 

уголовным законом под 
угрозой наказания)

Проступки 
(правонарушения, 

посягающие на 
управленческие, трудовые, 

имущественные и иные 
социальные отношения и 
не достигающие степени 
общественной опасности 

преступления.)



? Проступки, как разновидность 
правонарушений, крайне неоднородны и в 
зависимости от сферы общественных 
отношений, в которой они совершаются, 
делятся на административные, 
дисциплинарные, гражданско-правовые, 
процессуальные и т. д.



Значимость регулируемого правом общественного 
отношения, ставшего объектом противоправного 

посягательства

Критерии определения степени общественной 
опасности

Размер причиненного ущерба.

Способ, время и место совершения
противоправного деяния



Основные виды проступков

В зависимости от сферы общественных отношений,
в которой они совершаются

Административно-
правовые 

Гражданско-
правовые Дисциплинарные



Административно-правовые проступки представляют 
собой предусмотренные нормами административного, 
права посягательства на установленный порядок 
государственного управления, собственность, права и 
законные интересы граждан, состоящие в нарушении 
установленных правил административных органов.

Гражданско-правовые проступки - нарушение 
обязательств, возникающих у субъектов вследствие 
заключения договорных отношений (трудовых, 
имущественных, семейных и др.).

Дисциплинарные проступки - нарушение рабочими и 
служащими предприятий, учреждений, иных организаций 
правил внутреннего трудового распорядка, служебной 
дисциплины, невыполнение служебных обязанностей.



Экономические

Основные причины совершения 
правонарушений

Нравственные

Культурные

Правовые

Эффективность деятельности правоохранительных 
органов

Пьянство, наркомания и т.п.



Вопрос № 3. 
Юридический состав правонарушения.



Состав правонарушения – это система 
объективных и субъективных элементов деяния, 
признаки которых предусмотрены в диспозиции 
правовой нормы, определяющей данное деяние в 
качестве правонарушения.

Элементы состава правонарушения

Субъект Объект Субъективная 
сторона

Объективная 
сторона



Объект правонарушения – это общественные 
отношения, охраняемые нормами права, на 
которые направлено противоправное 
посягательство.

Выделяют:
а) общий объект правонарушения.
б) родовой объект правонарушения.
в) непосредственный объект правонарушения.



Объективная сторона правонарушения – это 
внешнее проявление противоправного деяния, 
характеризуемое рядом признаков: формой совершения 
(действием, бездействием), временем, местом, орудием 
совершения правонарушения, вредоносным результатом 
и причинно-следственной связью между деянием и 
наступившими общественно вредными последствиями.



Элементы объективной стороны

Основные Факультативные

Место

Само противоправное 
деяние

Время

Вред, 
причиненный деянием

Причинно-следственная 
связь

Способ

Обстановка



Субъект правонарушения – это 
правосубъектное лицо, поведение которого 
признается противоправным действующим 
законодательством.



Субъективная сторона правонарушения – 
внутреннее, психическое отношение 
правонарушителя к совершаемому деянию и 
общественно-вредным последствиям этого 
деяния.

Элементы субъективной стороны

Основной Факультативные

ЦельВина Мотив



Вина

Умысел Неосторожность

Небрежность

Прямой Самонадеянность

Косвенный



? Мотив правонарушения – внутреннее 
побуждение лица к совершенному им 
противоправному деянию.

? Цель правонарушения – результат, к 
которому стремится (явно или косвенно) лицо, 
нарушающее требования правовых норм.

? Вина – психологическое отношение 
правонарушителя к противоправному деянию и 
его результатам.



Прямой умысел означает, что лицо осознавало 
возможность наступления вредоносных последствий 
своего противоправного поведения, желало этих 
последствий и стремилось к их наступлению.

Косвенный умысел означает, что лицо осознавало 
возможность наступления вредоносных последствий 
своего противоправного поведения, допускало такую 
возможность, однако относилось к ней равнодушно.



Противоправная самонадеянность (легкомыслие) 
состоит в осознании правонарушителем вредности 
своего деяния, предвидении возможности наступления 
его противоправного результата, но с легкомысленным 
расчетом на его предотвращение, полагаясь на самого 
себя, свои умения, навыки, мастерство без 
достаточных к тому оснований.

Противоправная небрежность выражается в том, 
что правонарушитель не осознает вредности своего 
деяния, не предвидит возможного наступления 
противоправного результата, хотя по всем 
обстоятельствам дела при условии необходимой 
внимательности и предусмотрительности он мог и 
должен был его предвидеть.



? Казус (случай) – факт, который возникает не в 
связи с волей и желанием лица (невиновное 
причинение вреда), т.е. когда субъект не мог и 
не должен был предвидеть неблагоприятные 
последствия.



Юридическая 
ответственность.



1. Понятие, признаки, цели и функции 
юридической ответственности;

2. Принципы юридической ответственности;
3. Основания привлечения лица к юридической 

ответственности;
4. Виды юридической ответственности.

План



Вопрос № 1. 
Понятие, признаки, цели и функции 
юридической ответственности

«Очень часто право не нарушают только из-за страха перед наказанием…».
Гегель Г.В.Ф. «Критика философии права».
Лучший способ избежать наказания — не делать проступка.



Государственное принуждение - это 
осуществляемая на основе закона государственными 
органами, должностными лицами и уполномоченными 
общественными организациями физическое, 
психическое, имущественное или организационное 
воздействие в целях защиты личных, общественных или 
государственных интересов.

Виды государственного принуждения:
1) государственное принуждение, применяемое, в 

целях предупреждения и пресечения правонарушений;
2) государственное принуждение, используемое для 

непосредственной принудительной реализации права;
3) меры, применяемые с целью принудить 

правонарушителя претерпеть некие неблагоприятные 
последствия за содеянное.



? В обыденной жизни термин "ответственность" 
означает необходимость, обязанность отдавать 
кому-либо отчет о своих действиях, поступках, 
быть ответственным за них (словарь Ожегова). 
Согласно словарю В.И. Даля ответственность есть 
"обязанность отвечать за что-то, повинность 
ручательства за что-то, долг дать в чем-то отчет". 

? В Оксфордском толковом словаре английского 
языка слово "ответственность" рассматривается 
как "быть ответственным, сделать что-либо без 
чужой подсказки или приказа", обязанность 
отвечать за что-то. 



Юридическая ответственность – это форма 
правового воздействия, связанная с 
возложением на субъектов права обязанности 
претерпевать определенные лишения 
(ограничения), предусмотренные санкциями 
юридических норм в качестве адекватной 
реакции государства на совершенные 
правонарушения и обеспеченные мерами 
государственного принуждения.



Признаки юридической ответственности

- юридическая ответственность применяется в 
случае совершения правонарушения и носит 
персонифицированный характер;
- устанавливается государством в нормах права (в 

санкциях) и обеспечивается принудительной 
силой государства;

- юридическая ответственность предполагает 
наступление негативных последствий 
(лишений) для правонарушителя: ущемление его 
прав, возложение на него новых дополнительных 
обязанностей;



- возлагается компетентными 
государственными органами и должностными 
лицами в строго определенных законом 
процедурных формах;

- реализация юридической ответственности 
осуществляется в форме правоприменительных 
отношений. 



Цели юридической ответственности:
- защита прав и свобод человека;
– восстановление нарушенного права;
- обеспечение законности и правопорядка.
– воспитание граждан в духе строгого 

соблюдения действующих законов, 
формирование установки на правомерное 
поведение;

– примирение правонарушителя с обществом;
– наказание (кара) правонарушителя. 



Функция кары, возмездия 

Функции юридической ответственности

Правовосстановительная функция 

Превентивная (предупредительная) функция 

Воспитательная функция



Вопрос № 2. 
Принципы юридической ответственности.



Законность

Принципы юридической ответственности

Неотвратимость

Принцип своевременности

Справедливость

Гуманизм

Принцип виновной ответственности

Обоснованность

Целесообразность



Вопрос № 3. 
Основания привлечения лица
к юридической ответственности.



Основаниями привлечения к юридической 
ответственности называются те юридические и 
фактические обстоятельства, благодаря которым 
становится возможным привлечение лица к 
юридической ответственности:

- предусмотрение определенного вида 
правонарушения конкретными правовыми нормами 
(нормативное);
- установленный в законном порядке факт 

совершения лицом данного правонарушения 
(фактическое);

- правоприменительный акт о привлечении лица, 
совершившего правонарушение, к юридической 
ответственности на основании соответствующих 
материальных и процессуальных норм 
(процессуальное).



Вопрос №4. 
Виды юридической ответственности.



Виды юридической ответственности

По временной направленности

Ретроспективная 
юридическая 

ответственность

По телеологическому (целевому) критерию 

Карательная ответственность

Перспективная
(позитивная) юридическая 

ответственность

Компенсационная 
ответственность

По предмету правового регулирования различают 
ответственность уголовную, административную, гражданско-

правовую, материальную и дисциплинарную. 



? Концепция позитивной юридической ответственности. 
Ответственность в позитивном (положительном, активном, 
перспективном) плане рассматривается как осознание 
личностью содержания и значения собственного поведения, 
согласование его со своими правами и обязанностями, 
своим конституционно-правовым долгом в настоящем и 
будущем поведении, в то время как ответственность в 
негативном (ретроспективном) аспекте понимают как 
ответственность за прошлое деяние, за нарушение 
требований норм права, которое уже имело место.

? Позитивная юридическая ответственность характеризуется 
добровольной формой исполнения обязанностей 
субъектами права, тогда как ретроспективная 
ответственность реализуется в результате 
принудительного воздействия.



? Профессор Витрук Н.В. классифицирует 
юридическую ответственность следующим 
образом:

? Юридическая ответственность в публичном 
праве (конституционная, государственно-правовая 
- дисциплинарная, административная, уголовная) 
и муниципальная ответственность.

? Юридическая ответственность в частном праве 
гражданско-правовая ответственность, которая 
может иметь внутривидовую дифференциацию 
(семейно-правовая, материальная ).



? Процессуальная ответственность. В настоящее 
время можно говорить о двух подходах к 
пониманию процессуальной ответственности: о 
"традиционном" понимании как о процессуальной 
ответственности в юрисдикционном процессе и в 
более широком понимании процессуальной 
ответственности, т.е. во всех видах юридического 
процесса - правотворческого, позитивно-
правоприменительного (применение диспозиций 
норм права), юрисдикционного (применение 
санкций норм права), контрольного.

? Международно-правовая ответственность.



Уголовная ответственность – это вид юридической 
ответственности, предусмотренной УК РФ, налагаемой 
судом на лицо, совершившее преступление

Отличительные черты уголовной ответственности:
1) наличие исчерпывающего перечня преступлений, за 

совершение которых возможна уголовная ответственность;
2) строжайшее соблюдение процессуальных норм при 

привлечении к уголовной ответственности;
3) рассмотрение дела только судом;
4) право обвиняемого на защиту;
5) наличие особого состояния после отбытия наказания, 

ограничивающего правовой статус человека, – судимости.



Административная ответственность – это вид 
юридической ответственности, наступающий за 
совершение административного правонарушения

В зависимости от субъекта, на который налагается 
административная ответственность, она 
подразделяется: на административную ответственность 
граждан, административную ответственность 
должностных лиц и административную 
ответственность юридических лиц.



Гражданско-правовая ответственность – это вид 
юридической ответственности, наступающей за 
нарушение правовых норм, регулирующих 
имущественные и личные неимущественные 
отношения (мерами гражданско-правовой 
ответственности являются: принудительное списание 
денежных средств, банкротство и т. п.).

Различают два вида гражданско-правовой 
ответственности: договорную и внедоговорную.



Материальная ответственность – это вид 
юридической ответственности, состоящий в 
обязанности одной из сторон трудового договора 
(контракта) возместить в соответствии с 
законодательством материальный ущерб, 
причиненный другой стороне этого договора.

Законодательством предусматривается два вида 
материальной ответственности: работника перед 
работодателем и работодателя перед работником (гл.
гл.38 и 39 Трудового кодекса РФ).



Дисциплинарная ответственность – это вид 
юридической ответственности, наступающий за 
совершение дисциплинарных проступков, в случаях, 
если работник по своей воле не исполняет свои 
трудовые обязанности, нарушая тем самым правовые 
нормы (видами дисциплинарных взысканий могут 
быть замечание, выговор, строгий выговор, и т. д.).

Различают общую и специальную дисциплинарную 
ответственность (госслужащие).



? Конституционно-правовая 
ответственность как вид юридической 
ответственности  - это применение к лицу 
(органу, государству), виновному в нарушении 
предписаний конституционно-правовых норм, 
мер государственного принуждения 

? Муниципально-правовая: самостоятельная 
или разновидность конституционной?



? Конституционное право содержит несколько конкретных определений составов 
конституционных правонарушений. 

? Например, приобретение гражданства России на основании заведомо ложных 
сведений и фальшивых документов может повлечь за собой ответственность в  
форме отмены решения о приеме в российское гражданство в отношении лица. 
Совершение Президентом РФ государственной измены или иного тяжкого 
преступления влечет при соблюдении процессуального порядка отрешение 
Президента РФ от должности.  Деятельность общественного объединения в целях, 
запрещенных законом, или виновное нарушение им прав и свобод человека может 
повлечь его ликвидацию.

? Субъекты конституционно-правовой ответственности:
?  1) государство в целом как субъект, возмещающий вред, причиненный гражданам 

незаконными действиями органов государственной власти или  их должностных лиц 
(ст. 53 Конституции РФ); это относится также к субъектам Российской  Федерации;

? 2) государственные органы, органы местного самоуправления  и 
должностные лица, в том числе выборные (Президент РФ, главы субъектов 
Федерации,  депутаты законодательных органов, Генеральный прокурор. 
Уполномоченный по правам человека и др.);

? 3) общественные и религиозные объединения;
? 4) граждане.



? НК РФ Статья 106. Понятие налогового 
правонарушения 

?  
? Налоговым правонарушением признается 

виновно совершенное противоправное (в 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, налогового агента и иных 
лиц, за которое настоящим Кодексом 
установлена ответственность. 

? Есть ли налоговая ответственность?


