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ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

I. Правомерное поведение: понятие и виды 

Правомерное поведение составляет основную, наиболее значительную часть дейст-

вий и поступков граждан правового государства. 

Правомерное поведение – это законопослушное поведение людей, которое соответ-

ствует предписаниям правовых норм. В нем реализуется свобода человеческого общения, 

удовлетворение разнообразных интересов личности. Действия граждан, должностных лиц, 

юридических лиц и общественных организаций – вообще всех субъектов права будут пра-

вомерными тогда, когда они соответствуют установленным в нормах права дозволениям 

или обязываниям. 

В специальной литературе выделяются следующие виды правомерного поведения. 

Социально-активное поведение. Это осознанное, инициативное поведение, направ-

ленное на поддержание правопорядка, законности, стабильности, защиту интересов госу-

дарства, общества, других граждан. Субъект нередко предпринимает решительные дейст-

вия по пресечению правонарушений, содействует правоохранительным органам в их 

борьбе с преступностью. Перед нами повышенная степень самосознания личности, разви-

тое чувство ее позитивной ответственности. 

Социально-пассивное поведение. Субъекты в основном воздерживаются от совер-

шения противоправных действий, без особой активности, равнодушно соблюдают законы, 

хотя нередко внутренне с ними не согласны. Исследования показывают, что примерно 

20% россиян не идут на совершение уголовных деяний при благоприятных условиях, ина-

че говоря, преодолевают криминальный соблазн, искушение из-за угрозы наказания, разо-

блачения. Выходит, эта часть граждан соблюдает право не за совесть, а за страх. Только 

это, то есть боязнь ответственности, удерживает их от рокового шага. Но это все же пра-

вомерное поведение, как бы оно ни обеспечивалось – подчинение закону налицо. 

Привычное поведение. Согласно социологическим опросам примерно одна треть 

российских граждан соблюдают правовые нормы по привычке, не задумываясь над тем, 

почему именно так поступают. Они обычно затрудняются даже внятно объяснить мотивы 

своего законопослушания. Как правило, отвечают: «так надо», «так воспитаны», «иначе 

нельзя». Для них правомерное поведение является естественным, само собой разумею-

щимся образом жизни. Такое поведение формируется под влиянием многих факторов – 

традиций, семейного и иного воспитания, сложившихся устоев, стереотипов; стремления к 

порядку, спокойствию и справедливости; понимания того, что это выгодно, удобно, ком-

фортно, что только таким путем можно добиться поставленных целей, желаний, успеха.  

Конформистское поведение. Слово «конформизм» в переводе с латинского означа-

ет подобие, соответствие. Поступаю «как все», «как многие», «как другие» – вот суть 

конформистского поведения. Мотивация простая: нежелание слыть «белой вороной», бо-

язнь утратить доверие близких, друзей, знакомых или, напротив, стремление заслужить их 

одобрение, похвалу. Немаловажное значение имеет фактор подражания.  

Маргинальное поведение. Маргиналы – это люди, выбившиеся из нормальной колеи 

жизни, оказавшиеся на дне (бомжи, бездомные бродяги, нищие, хронические алкоголики 

и наркоманы; не нашедшие себе места под солнцем бывшие заключенные; беженцы, вы-

нужденные переселенцы, другие слои населения). Их поведение чаще всего бывает на 



грани правомерного и неправомерного. Маргинальность в переводе с латинского как раз и 

означает край, граница, промежуточность. Оторванные от социальных корней, с изломан-

ной судьбой, эти люди готовы на все. В целях выживания легко идут на различные право-

нарушения, преступления. Сама потенциально криминальная среда определяет их отно-

шение к праву, морали, другим ценностям; их мир замкнут только на себя. К сожалению, 

в современной России армия маргиналов растет, и государство, общество не в состоянии в 

ближайшее время радикально решить эту проблему. 

 

II. Правонарушение и его признаки 

Правонарушение – антипод правомерного поведения. Это виновное поведение де-

ликтоспособного лица, которое противоречит предписаниям норм права (то есть противо-

правное), причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность. 

Признаки правонарушения: 

1. Правонарушение – акт поведения человека, выражающийся в действии или без-

действии. Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, умозаключения, так как они 

не регулируются правом, пока не выразились в определенном акте поведения человека. 

Бездействие является правонарушением в том случае, если человек должен был совер-

шить определенные действия, предусмотренные нормой права, но не совершил их (на-

пример, не уплатил необходимые налоги; не оказал помощь больному; не занимается вос-

питанием детей и др.). 

2. Правонарушение – это такое поведение человека, которое противоречит предпи-

саниям норм права. Поэтому правонарушение можно назвать противоправным поведени-

ем, так как оно направлено против тех общественных отношений, которые регулируются 

и охраняются нормами права. 

3. Правонарушением признается только виновное поведение субъектов права. Про-

тивоправное поведение является правонарушением лишь в том случае, если в действии 

или бездействии правонарушителя имеется вина, потому что лицо осознанно совершило 

правонарушение, разумно руководило в этот момент своими действиями.  

4. Правонарушение представляет собой поведение, причиняющее вред обществу, 

государству, гражданам. Правонарушения посягают на различные стороны общественной 

жизни. Они наносят ущерб политическим, трудовым, имущественным, личным правам и 

свободам граждан, экономическим интересам организаций, боеспособности воинских час-

тей и подразделений. Поскольку правонарушения вредны для общества, ущемляют инте-

ресы граждан и организаций, они запрещены государством. 

5. Правонарушение влечет за собой применение к правонарушителю мер государ-

ственного воздействия (наказуемость). 
 

III. Состав (структура) правонарушения 
 

 



Состав любого правонарушения образуют следующие элементы: 

1. Объект правонарушения. Это общественные отношения, регулируемые и охра-

няемые нормами права, на которое направлено правонарушение. Объектом правонаруше-

ния могут выступать социальные и личностные ценности, права, блага, которым наносит-

ся ущерб (вред) в результате совершенного правонарушения. Например, объектом хули-

ганства является общественный порядок; убийства – жизнь другого человека; кражи – чья-

то собственность и т.д. 

2. Объективная сторона правонарушения – это внешняя сторона правонарушения. 

Ее образуют следующие обязательные признаки: а) деяние как акт волевого поведения, 

выраженный в форме действия или бездействия; б) последствия, наступившие в результа-

те совершения правонарушения (вредоносный результат), которые могут быть материаль-

ными (ущерб) и нематериальными (вред); в) причинная связь между деянием и результа-

том (например, необходимо исследовать причинную связь между поведением лица, выра-

зившемся в нанесении удара ножом потерпевшему, и смертью последнего – ведь, возмож-

но, смерть могла быть вызвана и другими причинами. Факультативными признаками объ-

ективной стороны являются: время, место, орудия, средства, способ и обстановка совер-

шения правонарушения. 

3. Субъективная сторона правонарушения, которую образует вина правонаруши-

теля. Вина, как необходимый субъективный признак правонарушения, должна иметь ме-

сто во всех правонарушениях, независимо от того, совершены ли они физическим, юри-

дическим лицом или иным субъектом права. Вина – это психическое отношение правона-

рушителя к своему противоправному поведению. Различаются две формы вины: умысел и 

неосторожность. Умысел (умышленная вина) имеет место тогда, когда лицо, совершаю-

щее правонарушение, предвидит и желает наступления общественно вредных последст-

вий своего поведения (например, не подчиняется распоряжениям администрации пред-

приятия, совершает кражу личного имущества). Неосторожность как форма вины бывает 

двух видов: легкомыслие (самонадеянность), когда лицо предвидит общественно вредные 

последствия своего поведения, но легкомысленно рассчитывает на возможность избежать 

их, и небрежность, когда лицо не предвидит общественно вредных последствий своего 

поведения, но может и должно их предвидеть. Например, если водитель сознательно вы-

езжает в рейс на технически неисправной машине, легкомысленно рассчитывая избежать 

ДТП, а оно, тем не менее, происходит, то налицо вина в форме самонадеянности. Приме-

ром небрежности может служить поведение воспитателя, ненадлежащим образом выпол-

няющего свои обязанности, в результате чего причиняется вред здоровью ребенка. Фа-

культативными признаками субъективной стороны являются мотив (месть, корысть, за-

висть, ревность, сексуальные побуждения, карьеризм и др.), а также цель. 

4. Субъектом правонарушения – это лицо, совершившее правонарушение и спо-

собные понести за него наказание. В качестве субъекта могут выступать физические, 

юридические и должностные лица. Основное требование к физическим лицам – вменяе-

мость и достижение ими определенного возраста. Субъектом правонарушения в уголов-

ном праве (то есть субъектом преступления) может быть только физическое лицо. 

 

IV. Виды правонарушений 

Все правонарушения по степени их общественной опасности подразделяются на 

два вида: проступки и преступления. 

Самым опасным видом правонарушений являются преступления. Они отличаются 

от проступков повышенной степенью общественной опасности и причиняют более тяже-

лый вред личности, государству, обществу. Преступления посягают на основы государст-

венного и общественного строя, собственность, личность и права граждан и влекут за со-

бой применение мер уголовного наказания. 

Проступки – это такие правонарушения, которые характеризуются меньшей степе-

нью общественной опасности по сравнению с преступлениями и посягают на отдельные 

стороны правового порядка, существующего в обществе.  



Проступки в зависимости от характера наносимого вреда и особенностей соответ-

ствующих им правовых санкций делятся на:  

1. Дисциплинарные проступки – правонарушения, которые совершаются в сфере 

трудовых и служебных отношений и посягают на обязательный порядок деятельности оп-

ределенных коллективов людей: рабочих, служащих, учащихся, военнослужащих и дру-

гих, – ослабляя трудовую, служебную, воинскую или учебную дисциплину. 

2. Административные проступки – правонарушения, посягающие на отношения в 

области исполнительной и распорядительной деятельности органов государства, не свя-

занные с осуществлением служебных обязанностей. Административными проступками 

являются, например, нарушение правил противопожарной безопасности, санитарной ги-

гиены на государственных и частных предприятиях, безбилетный проезд в общественном 

транспорте. 

3. Гражданские проступки (деликты) – правонарушения, совершаемые в сфере 

имущественных и таких неимущественных отношений, которые представляют для чело-

века духовную ценность. Гражданские правонарушения состоят в неисполнении или не-

надлежащем исполнении взятых обязательств, в причинении того или иного имуществен-

ного вреда, в заключении противоправных сделок. 

 

 

I. Понятие и признаки юридической ответственности 

За правонарушения наступает юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность – применение мер государственного принуждения по 

отношению к правонарушителю. За свои деяния человек отвечает перед законом и судом 

(этим юридическая ответственность отличается от моральной, где основным мерилом оцен-

ки поведения являются стыд и совесть человека). 

Юридическая ответственность имеет государственно-принудительный характер и 

всегда связана с определенными последствиями для правонарушителя, то есть влечет огра-

ничением или лишение его личных, имущественных и других интересов. 

 

Признаки юридической ответственности: 

1. имеет ретроспективный характер, то есть представляет собой реакцию государства 

на уже совершенное в прошлом правонарушение; 

2. наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми нормами; 

3. налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или намерения; 

4. налагается компетентными государственными органами в ходе определенной зако-

ном процедуры;  

5. влечет за собой неблагоприятные последствия для нарушителя. 
 

 

II. Цели, функции и принципы юридической ответственности 

Основной и наиболее общей целью юридической ответственности является защита 

прав и свобод человека, обеспечение законности и правопорядка в обществе. 

Цель конкретизируется в функциях юридической ответственности, среди которых вы-

деляются следующие: 

1. Репрессивно-карательная свидетельствует о том, что юридическая ответственность 

является, во-первых, актом возмездия государства по отношению к правона-

рушителю; во-вторых, средством, предупреждающим новые правонарушения. 

2. Предупредительно-воспитательная (превентивная) призвана обеспечить форми-

рование у адресатов права мотивов, побуждающих соблюдать законы, уважать 

права и законные интересы других лиц. 

3. Правовосстановительна (компенсационная) присуща имущественной ответствен-

ности. Взыскание причиненного вреда с правонарушителя компенсирует потери 

потерпевшей стороны, восстанавливает ее имущественные права. 

 

 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravonarusheniya.html


Принципы юридической ответственности: 

1. Принцип справедливости – за противоправный проступок несет ответственность 

только тот, кто его совершил. За одно и то же правонарушение ответственность на-

ступает только один раз. 

2. Принцип законности означает, что юридическая ответственность налагается только 

компетентными органами, на основе закона и в строгом соответствии с процедур-

но-процессуальными требованиями закона. 

3. Принцип целесообразности означает соответствие избираемой в отношении нару-

шителя меры наказания совершенному правонарушению. Данный принцип пред-

полагает: индивидуализацию государственно-принудительных мер в зависимости 

от тяжести совершенного правонарушения, личностных свойств правонарушителя; 

возможность смягчения и даже отказа от применения мер ответственности в слу-

чае, если ее цели могут быть достигнуты иным путем. 

4. Принцип неотвратимости предполагает: ни одно правонарушение не должно ос-

таться незамеченным для государства; быстрое и оперативное применение мер от-

ветственности за совершенное правонарушение (своевременность ответственно-

сти); эффективность применяемых мер по отношению к правонарушителям. 

5. Принцип виновности – привлечение к ответственности возможно только при усло-

вии доказанности вины правонарушителя. 

 

III. Виды юридической ответственности 

Их разделяют подобно тому, как разграничивают виды правонарушений. Таким обра-

зом, существует гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность. 

1) Гражданско-правовая (имущественная) ответственность применяется за соверше-

ние гражданского правонарушения, сутью которого является причинение имущественного 

или морального вреда гражданам, организациям, с которыми правонарушитель не состоит в 

трудовых правоотношениях. Различают два вида гражданско-правовой ответственности: 

договорную и внедоговорную. Договорная наступает для участников какого-либо граждан-

ско-правового договора в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения (напри-

мер, неоплата поставленного по договору поставки товара). Внедоговорная ответственность 

наступает при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу гражданина или имуще-

ству юридического лица (например, причинение вреда в результате ДТП и пр.). 

2) Материальная ответственность состоит в обязанности одной из сторон трудового 

договора возместить в соответствии с законодательством материальный ущерб, причинен-

ный другой стороне этого договора. Трудовой кодекс РФ предусматривает два вида такой 

ответственности: материальная ответственность работника перед работодателем (например, 

за ущерб, причиненный его имуществу: утратил, повредил, уничтожил и т.п.) и соответст-

венно ответственность работодателя перед работником (например, за вред, причиненный 

его здоровью в процессе трудовой деятельности). 

3) Дисциплинарная ответственность следует за нарушение дисциплины, совершение 

дисциплинарного проступка, который выражается в том, что работник не исполнил свои 

трудовые обязанности. Они могут быть установлены ТК РФ, правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, должностными инструкциями, действующими на предприятиях, в органи-

зациях, уставами, правилами, положениями, адресованными специальным категориям ра-

ботников (например, работникам гражданской авиации или военнослужащим). Дисципли-

нарные санкции (замечание, выговор, увольнение), хотя и не столь сурово отражаются на 

правовом положении личности, вместе с тем способны значительно умалить честь и досто-

инство работника, повлиять на уважение к нему, что оказывает определенное воспитатель-

ное воздействие и предотвращает совершение новых дисциплинарных проступков. 

4) Административная ответственность наступает за совершение административных 

проступков (например, за нарушение правил дорожного движения, невыполнение требова-

ний пожарной безопасности, гигиены и санитарии и др.). Административные санкции менее 

жесткие, нежели уголовные, но вместе с тем они способны доставить ощутимые для право-



нарушителя неблагоприятные последствия (например, арест, дисквалификация, штрафы, 

конфискация предметов, лишение специальных прав). Административная ответственность 

наступает за проступки, которые с точки зрения общественной опасности граничат с пре-

ступлениями (например, нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-

транспортное происшествие, мелкое хулиганство, мелкое хищение, неповиновение сотруд-

нику полиции и др.). 

5) Уголовная ответственность наступает за совершение деяния, предусмотренного уго-

ловным законом, то есть за преступления. Она характеризуется наиболее жесткими санк-

циями, в числе которых лишение свободы и даже смертная казнь. Устанавливается уголов-

ная ответственность только законом и применяется исключительно в судебном порядке. 

Порядок ее наложения крайне детализирован. Это связано с ее особой репрессивностью и 

желанием законодателя упредить малейшие возможные ошибки со стороны правопримени-

телей. 

 

 
 

IV. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

Любое противоправное деяние, как уже отмечалось, влечет за собой юридическую от-

ветственность. Однако из этого общего правила имеются исключения, когда законодатель-

ством специально оговариваются такие обстоятельства, при наступлении которых ответст-

венность исключается. 

1. Невменяемость. Это обусловленная болезненным состоянием психики или слабо-

умием неспособность лица отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в 

момент совершения правонарушения. Законодатель выделяет два критерия невменяемости: 

медицинский (биологический) и юридический.  

Медицинский критерий предполагает следующие расстройства психической деятель-

ности лица:  

а) хроническое психическое расстройство – является следствием таких трудноизлечи-

мых и длительно протекающих болезней, как шизофрения, эпилепсия, паранойя;  

б) временное психическое расстройство – такие болезни протекают относительно бы-

стро и, как правило, заканчиваются полным выздоровление (неврозы, белая горячка); 

в) слабоумие – глубокое и малообратимое поражение интеллекта человека. Различают 

три степени слабоумия: идиотия (самая глубокая степень поражения умственной деятельно-

сти); имбецильность (средняя степень) и дебильность (наиболее легкая); 

г) иное болезненное состояние психики – не вызываются психическими болезнями 

(например, разного рода бредовые явления на фоне тяжелого инфекционного заболевания). 



Под юридическим критерием понимается такое расстройство психической деятельно-

сти человека, при котором он теряет способность отдавать отчет в своих действиях либо не 

способен руководить своими действиями. 

2. Необходимая оборона. Она имеет место при защите гражданином своих прав и за-

конных интересов, а также прав и законных интересов другого лица, общества, государства 

от преступного посягательства, независимо от возможности избежать его либо обратиться 

за помощью к другим лицам или органам власти. 

3. Крайняя необходимость. Этот вид противоправного деяния допустим в случаях уст-

ранения опасности, угрожающей интересам государства, общественным интересам, лично-

сти или правам данного лица или других граждан, если эта опасность не могла быть устра-

нена другими средствами, а причиненный вред является менее значительным, чем предот-

вращенный. 

4. Малозначительность правонарушения, не представляющего общественной опасно-

сти. Вопрос о признании деяния малозначительным решается на основе совокупности фак-

тических обстоятельств каждого конкретного дела. Здесь учитывается характер деяния, 

условия его совершения, отсутствие существенных вредных последствий, незначительность 

причиненного ущерба и т.д. Кроме того, действие или бездействие признается малозначи-

тельным только в том случае, если совершившее его лицо не только не причинило сущест-

венного вреда общественным отношениям, но и не намеревалось его причинить. 

5. Казус. В силу многообразия общественных отношений многие из них трудно зара-

нее предусмотреть и закрепить законодательно, поэтому они не подпадают под действие 

права. Государство охватывает правовыми рамками лишь те из них, которые на сегодняш-

ний день являются наиболее важными и актуальными, т.е. требуют правового разрешения. 

 

 

 


