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Введение
Возможность нарушений норм права заложена в сути 
человеческой жизни и несовершенстве человека. Причиной 
многих правонарушений является стремление отдельных 
лиц удовлетворить свои потребности способом, 
противоречащим требованиям правовых норм. Среди 
условий, порождающих правонарушения, называют 
противоречия в экономических, политических, социальных 
и духовных отношениях, которые являются своего рода 
питательной средой для различного рода злоупотреблений, 
хищений, посягательств на жизнь и здоровье людей и т. д. 
На уровень неправомерного поведения и состояние 
преступности определённое влияние оказывают 
психологические и биологические особенности 
правонарушителя.
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Понятие термина «правонарушение»

• Правонарушение – это 
виновное противоправное общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), 
противоречащее требованиям правовых норм 
и совершённое деликтоспособным лицом или 
лицами.
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Противоправность
• Согласно правовому принципу «Nullum crimen, 

nulla poena sine praevia lege poenali» («нет 
преступления, нет наказания без закона») 
правонарушение должно быть предусмотрено не 
просто правом (обычаем, религиозным 
предписанием или законом), а обязательно такой 
нормой права, которая содержит санкцию. 
Противоправность правонарушения выражается 
в нарушении установленного запрета или 
неисполнении обязанности совершить 
определённые действия.
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Что не может считаться 
правонарушением?

• Правонарушениями не могут быть мысли, 
чувства, помыслы, так как они не подпадают 
под регулирующее воздействие права, пока 
не выразятся в определённом поведенческом 
акте.
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Всегда ли бездействие – это 
правонарушение?

• Бездействие является правонарушением в 
том случае, если человек должен был 
совершить определённые действия, 
предусмотренные нормами права (оказать 
помощь, заботиться о детях и т. д.), но не 
совершил их.
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Признаки правонарушения
1. Деяние (действие или бездействие)
2. Противоправность поведения (при этом не 

имеет значения тот факт, что правонарушитель 
не знает требований закона)

3. Виновное поведение человека (вина)
4. Причинение вреда обществу, государству, 

гражданам либо создание угрозы наступления 
такого вреда. Надо заметить, что не всякое 
причинение вреда является правонарушением 
(таковы необходимая оборона, крайняя 
необходимость и т. д.)

5. Совершение деяния дееспособным лицом
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Таким образом, правонарушение — это:
 (1) деяние, т.е. действие или бездействие, 
которое нарушает правовые нормы, 
(2) которое совершается деликтоспособным 
лицом 
(3) по вине этого лица, т.е. по умыслу или 
неосторожности, которое 
(4) опасно для общества, поскольку наносит 
вред окружающим. 
За правонарушение предусмотрена 
официальная негативная санкция — 
наказание.
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Деликтоспособность
• Деликтоспособность — способность лица 

самостоятельно нести ответственность за вред, 
причинённый его противоправным деянием (действием 
либо бездействием). Является элементом дееспособности. 
Выражается в способности субъекта самостоятельно 
осознавать свой поступок и его вредоносные результаты, 
отвечать за свои противоправные деяния и нести за них 
юридическую ответственность. Наступает с 16 лет, хотя, 
согласно части второй статьи 20 УК РФ, существуют 
преступления, ответственность за которые наступает в 14 
лет (против личности, собственности и т. п.).

• Деликтоспособность в гражданском праве является 
элементом правосубъектности и означает способность 
нести ответственность за совершенные правонарушения.

10



Вина

• Вина — это психическое отношение 
правонарушителя к нарушенной норме 
права, совершенному деянию. наступившим 
последствиям. 

• В зависимости оттого, как правонарушитель 
относится к названным компонентам, 
выделяют две формы вины:

1. умысел;
2. неосторожность.
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Юридический состав 
правонарушения

В составе правонарушения принято выделять четыре элемента, отсутствие хотя бы одного из которых исключает 
существование правонарушения:

• Объект — то, что охраняется правом, на что направлено правонарушение, чему причиняется вред. То есть 
охраняемый правом сложившийся порядок общественных отношений, общественные интересы. Конкретные 
социальные блага, на которые направлено правонарушение, именуют его предметом.

• Объективная сторона — само деяние, причинная связь между деянием и наступившими вредными 
последствиями. Правонарушением может быть как действие, так и бездействие лица. Оно должно 
быть противоправно, то есть представлять собой нарушение норм, содержащихся в правовых актах. Оно должно 
быть общественно опасно, то есть нести вред или создавать угрозу вреда. Закон может допускать освобождение 
лица от ответственности или её смягчение, если устранённая в результате правонарушения опасность превышала 
опасность самого правонарушения (например, в случае крайней необходимости, необходимой 
обороны, обоснованного риска)

• Субъект — лицо (индивидуальный субъект) или лица (коллективный субъект), совершившее нарушение нормы 
права. Лицо должно быть деликтоспособным, то есть достигшим определённого возраста и сознающим характер 
своих действий. Нарушителя в зависимости от тяжести правонарушения называют правонарушителем 
или преступником.

• Субъективная сторона — психическое состояние лица, совершившего правонарушение. Оно должно 
предполагать виновность, то есть возможность волевого выбора субъектом варианта неправомерного поведения. 
Иначе законом может быть предусмотрено освобождение от ответственности или её смягчение (например, в 
случае невменяемости, аффекта).
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Виды правонарушений:
• Все правонарушения принято подразделять на две 

группы: проступки и преступления.
• Проступки могут быть дисциплинарными, процессуальными, 

международными, административными и гражданскими 
(деликтными).

• Под преступлениями понимают, как правило (в РФ — 
исключительно) — уголовные правонарушения, то есть деяния, 
нарушающие уголовный закон. Они могут различаться 
по категории тяжести. В странах англосаксонской правовой 
семьи распространено деление преступлений дополнительно 
на мисдиминоры и фелонии.

• В зависимости от вида правонарушения выделяют 
соответствующую 
ответственность — уголовную, административную, гражданскую, 
дисциплинарную и др.
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Преступление
• Преступлением, согласно статье 14 УК РФ, 

признаётся виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещённое настоящим 
Кодексом под угрозой наказания.

• В УК РФ содержится исчерпывающий перечень 
преступлений.

• Не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее 
общественной опасности.
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Преступления наносят ущерб основным 
правам и свободам человека, существованию 
общества и государственного строя. К 
преступлениям относятся убийство, 
умышленное причинение вреда здоровью, 
изнасилование, грабёж, вымогательство, 
хулиганство, терроризм и т.д., т.е. все деяния, 
которые запрещены уголовным 
законодательством и за которые следуют 
строгие наказания.
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Проступок

• Проступок -  правонарушение, которое 
характеризуется меньшей степенью 
социальной опасности.

16



Предупреждение правонарушений

Борьба с правонарушениями включает в себя:
• 1. Предупреждение правонарушений,
• 2. Обеспечение неотвратимости наказания.
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Меры  для предупреждения 
правонарушений

Прямые:
• Уменьшение возможностей для совершения 

преступлений,
• Профилактическая работа с населением,
• Вмешательство государства в кризисные 

ситуации,
• Привлечение общественности к борьбе с 

преступностью,
• Оказание помощи жертвам преступлений
Косвенные:
• Улучшение общего уровня жизни
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