
•Правомерное поведение. Понятие, признаки, виды.

•Правонарушение. Понятие, признаки, состав, виды. 

•Юридическая ответственность как вид общественной 
ответственности.

•Основания и принципы её применения.

•Виды юридической ответственности.

Тема 8. Правонарушение и юридическая 
ответственность

преподаватель: 
Тиховская Полина Геннадьевна
кафедра  ПРЭД  института ВШЭМ  УрФУ

Екатеринбург, 2019



Правомерное поведение

это общественно необходимое, желательное или социально 
допустимое, волевое действие дееспособного лица (и 
управомоченного должностного лица в рамках его компетенции), 
соответствующее требованиям норм права. 

это действие (бездействие) субъектов права, которое 
соответствует требованиям норм права или принципов права 
данного государства.



Признаки правомерного 
поведения

Виды правомерного поведения:

1. Внешняя 
выраженность 
(объективированност
ь) 
в форме 
действия/бездействи
я

2. Соответствие 
нормам, принципам 
права данного 
государства 

3. Положительная 
социальная 
значимость 
(полезность, 
допустимость, 
приемлемость) 

по субъектам права 
действия/бездействие физических,
юридических лиц, государства и т. д. 

по объективной 
стороне 

действия и бездействие

по отношению 
законодателя 

желательное, допускаемое, 
необходимое;

по направленности 
воли

юридические поступки, юридические 
акты.



1. Субъектами такого поведения выступают люди, организации и органы власти. 
Правомерные деяния совершают только дееспособные лица.

 Нельзя считать правомерными действие или бездействие, которые хотя и 
урегулированы нормами права, но совершаются невменяемыми лицами, не 
достигшими указанного законом возраста. 

2. Правомерное поведение может выражаться в действии или бездействии. 

3. Оно является правовым – то есть юридически значимым. 
Правомерным признаётся такое поведение, которое, прежде всего, находится в 
сфере правового регулирования; также оно обязательно соответствует 
правовым предписаниям.

4. Правовое поведение является общественно полезным или общественно 
допустимым. 
Социальная полезность означает, что  поведение совершается в интересах всего 
общества, не противоречит его целям. 
Однако в некоторых случаях п.п. может не быть социально полезным. В любом 
случае, поведение не должно быть социально вредным.

Признаки правомерного 
поведения



Классификация правомерного 
поведения: 

1. По субъективной стороне (по мотивам)

Социально-активное правомерное поведение-это сознательное волевое 
поведение, характеризующееся инициативой субъекта и добровольным 
следованиям предписаниям закона, знанием прав и обязанностей и 
осознанным применением этих знаний в жизни, в строгом соответствии с 
законом. Глубокая солидарность человека с требованиями норм права.

Законопослушное (стереотипное) – человек не осознаёт норму, но действует 
по привычке, по стереотипу, полученному от иных людей; при этом его 
поведение не противоречит закону.

Конформистское – это правомерное поведение, в основе которого лежит 
подражание и приспособленчество в поведении, а также подчинение его  целям 
других людей, либо их мнению. Отсутствие у лица собственных твёрдых 
убеждений.

Маргинальное – правомерное поведение, главным побудительным мотивом 
которого является боязнь быть привлечённым к ответственности, применения 
мер принуждения, либо личная выгода. Лица этой категории более всего 
склонны к совершению правонарушений.



Классификация правомерного 
поведения: 
2. По отраслевому признаку различают: Конституционное, уголовное, трудовое и т.
д.

3. По степени социальной значимости: Необходимое, желательное, допустимое

4. По формам реализации:
1. Использование субъективного права. Например, собственник вещи пользуется, 
владеет и распоряжается ею. Поскольку это его право, он его реализует (использует).
2. Исполнение юридической обязанности (активное действие; например: уплата 
налога, сбора, штрафа; обязанность нести денежные расходы по содержанию своего 
имущества; обязанность оказать услугу по договору; обязанность выполнить работу по 
трудовому договору; обязанность продавца передать покупателю товар в 
собственность и т.д.).
3. Соблюдение правового запрета. 
Например, если односторонний отказ от исполнения договора не допускается, стороны 
соблюдают данный правовой запрет и исполняют договор, либо прекращают его 
только по взаимному согласию).
4. Следование правовым рекомендациям.
5. Ниторация – (от лат «nitor»-опираться, основываться) лицо, проявляющее 
правомерное поведение, опирается на нормы-принципы и нормы-начала.
 Например, субъекты правотворчества при издании нормативно-правовых актов 
основываются на положениях исходных норм.
6. Правоприменение - это властная деятельность компетентных органов и 
должностных лиц по подготовке и принятию индивидуального правового акта 
(решения) по конкретному юридическому делу. 



это общественно вредное (опасное) противоправное 
виновное деяние, влекущее юридическую 
ответственность;

 это наказуемое деяние деликтоспособного лица, наносящее вред 
обществу. 

                                                               Признаки:

Правонарушение

2. ПРОТИВОПРАВНОСТЬ. 
Направленность против правовых 
норм; неправомерное поведение.

4. РЕАЛЬНОСТЬ. Это 
деятельность людей, 
имеющая объективное 
выражение.

1. Общественная ВРЕДНОСТЬ и 
общественная ОПАСНОСТЬ*

5. НАКАЗУЕМОСТЬ. Влечёт 
применение мер 
ответственности. 3. ВИНОВНОСТЬ. Психически-

волевое отношение к 
правонарушению и 
последствиям.

* с помощью этого критерия деликты 
дифференцируются на преступления, 
адм. и гражд-прав. деликты, дисц. 
проступки.



СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – ЭТО СИСТЕМА СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

ОБЪЕКТ СУБЪЕКТ

ОБЪЕКТИВН
АЯ

СТОРОНА

СУБЪЕКТИВН
АЯ

СТОРОНА

ПРОТИВОПР
АВ-НОСТЬ 
ДЕЯНИЯ

ВРЕД

*по материальным 
составам

ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕН
НАЯ СВЯЗЬ*



Это охраняемые законом объективные явления окружающего мира, на 
которое направлено противоправное деяние. 

Это общественные отношения, а также реальное благо, на использование 
или охрану которого направлены субъективные права и юридические 
обязанности. 

По поводу этого «блага» и возникают общественные отношения (здесь 
объект правонарушения и объект правоотношения совпадают).

общий: родовой:
непосредственн

ый:

общественные 
отношения, 
охраняемые правом 
соответствующей 
отрасли (налоговые, 
уголовные, 
гражданские);

группа однородных 
общественных 
правоотношений, на 
которые посягает 
правонарушитель (в 
уголовном праве 
отношения 
собственности);

конкретное благо 
(личность, её честь, 
достоинство, 
здоровье, жизнь, 
имущество и т.д.).

Объект правонарушения



Объект правонарушения
На примере преступлений, 
предусмотренных УК РФ

Ст. 110 УК РФ 
«Доведение до 
самоубийства»

жизнь

Ст. 219 УК РФ 
«Нарушение требований 
пожарной безопасности»

общественная безопасность, 
обеспечиваемая соблюдением 
специальных правил пожарной 
безопасности

Ст. 111 УК РФ 
«Умышленное 
причинение тяжкого 
вреда здоровью»

здоровье и жизнь 



а) действия/бездействия;

б) вредные последствия (утрата имущества, моральный вред 
(физические или нравственные страдания) и т.д.; 

в) причинно-следственная связь между действиями и 
последствиями (причинённый вред должен быть непосредственным 
действием неправомерного поведения);

г) время, место, иные обстоятельства;

д) приемы и средства совершения.

Объективная сторона: внешнее 
проявление противоправного деяния



Объективная сторона 
правонарушения
На примере преступлений, 
предусмотренных УК РФ
Ст. 110 УК РФ 
«Доведение до 
самоубийства»

угрозы, жестокое обращение, систематическое 
унижение человеческого достоинства 
*каждый выступает самостоятельным преступлением против 
личности, но могут быть и действ., не содерж. призн. самост. 
преступления
Клевета, побои, истязание; угрозы лишить жилья или 
средств к существованию (психическ.)

Ст. 219 УК РФ 
«Нарушение 
требований 
пожарной 
безопасности»

нарушение специальных противопожарных 
правил + последствия в виде тяжкого вреда 
здоровью человека 

Ст. 111 УК РФ 
«Умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью»

непосредственные действия («телодвижения») и 
бездействия (в комплексе) + последствия в виде 
вреда здоровью, вызывающего состояние, 
угрожающее жизни, которое может закончится 
смертью



Субъект: деликтоспособное лицо, совершившее 
правонарушение. 

Деликтоспособность – это часть правосубъектности, 
предполагает, что нести ответственность за свои деяния могут 
лица, достигшие определённого возраста, установленного законом 
и не лишённые (не ограниченные с дееспособности). 

(Например, ст. 19 УК РФ: «Уголовной ответственности подлежит 
только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 
установленного настоящим Кодексом» (общее-с 16 лет, а по 
некоторым составам – с 14).



Ст. 110 УК РФ 
«Доведение до 
самоубийства»

Лицо, достигшее 16-летнего возраста

Ст. 219 УК РФ 
«Нарушение 
требований 
пожарной 
безопасности»

Лицо, на котором лежит обязанность соблюдать 
правила ПБ: 
• должностные лица (руководители, заместители, 
инспектора и т.д., кто в силу должностных 
обязанностей обеспечивает соблюдение правил); 
• собственники имущества, арендаторы; 
• недолжностные лица, производящие 
пожароопасные работы (сварщики и др.)

Ст. 111 УК РФ 
«Умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью»

Лицо, достигшее 14-летнего возраста

Субъект правонарушения
На примере преступлений, 
предусмотренных УК РФ



Субъективная сторона: 
вина+мотив+цель

Вина как психическое отношение лица к содеянному. Выделяют 2 
формы вины: умысел (прямой или косвенный) и неосторожность 
(небрежность или легкомыслие). 

Мотив – внутреннее побуждение к правонарушению.

Цель – конечные результат, к которому стремился 
правонарушитель. 

(Последствия от общественно вредного деяния – это одно, а 
субъективная цель правонарушителя – это другое).



Ст. 110 УК РФ 
«Доведение до 
самоубийства»

Косвенный (или прямой) умысел и неосторожность 
(в виде легкомыслия).
Если виновный, с прямым умыслом, доводит до 
самоубийства малолетнего или душевнобольного, 
то он должен отвечать не по ст.110, а как за 
убийство.   

Ст. 219 УК РФ 
«Нарушение 
требований 
пожарной 
безопасности»

Неосторожная форма вины; главным образом, 
преступная небрежность

Ст. 111 УК РФ 
«Умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью»

Умысел (прямой или косвенный);  лицо осознает, 
желает или осознанно допускает  причинения вреда 
или безразлично относится 

Субъективная сторона
На примере преступлений, 
предусмотренных УК РФ



ВИДЫ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ:

Преступление

только уголовные 
правонарушения

Проступок

• административный,
• процессуальный,
• гражданско-правовой,
• дисциплинарный 
• и др.



Виды правонарушений

противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или 
юридического лица, за которое КоАП РФ или 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
установлена административная 
ответственность (ст. 2.1. КоАП РФ).

АДМИНИСТРАТИВН
ОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

это нарушение правовых норм в сфере 
имущественных и связанных с ними 
неимущественных отношений.

ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ ДЕЛИКТ 



Виды правонарушений

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПРОСТУПОК

ПРИЧИНЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
ВРЕДА В ТРУДОВОМ 
ПРАВЕ

-нарушение рабочими и служащими 
предприятий, учреждений, 
организаций правил внутреннего 
трудового порядка, служебной 
дисциплины, а также невыполнение 
служебной обязанности.

-неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых 
обязанностей (ст. 192 ТК РФ)

причинение стороной трудового 
договора имущественного вреда другой 
стороне



Виды правонарушений

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
ПРОСТУПОК

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

нарушение установленной законом 
процедуры, в т.ч. в сфере 
осуществления правосудия. 

Например, нарушаются нормы УПК, 
АПК, ГПК.

нарушение норм Конституционного 
права органами государства, их 
должностными лицами, а также 
гражданами.



Виды правонарушений

Уголовной ответственности подлежит только лицо:

вменяемое 

физическое (человек)

достигшее возраста, установленного УК РФ.

Общее правило – с 16 лет. 

По отдельным составами преступлений – с 14 лет. (см. ст.20 УК 
РФ).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ это виновно совершенное 
общественно опасное деяние, 
запрещенное Уголовным кодексом 
под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ).

Формы вины: 
▪ умысел
▪ и 
неосторожность.



Обстоятельства, исключающие преступность деяния:

Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление (ст. 38 УК РФ). 

Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). 

Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ). 

Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). 

Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

 



ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

1. применение мер государственного принуждения, выражающихся 
для него в лишениях, предусмотренных санкцией юридических 
норм

2. мера неблагоприятных последствий, предусмотренных 
санкциями правовых норм

3. Сами неблагоприятные последствия: 
•претерпевать наказание 
•претерпевать иные меры ответственности (выплатить штраф в 
казну) 
•новое обязательства (выплатить пени кредитору)

4. охранительное правоотношение между 
государством/потерпевшим и нарушителем



Публичное право

СУБЪЕКТ-1
(ПРИВЛЕКАЮЩИЙ 

К 
ОТВЕТСТВЕННОС

ТИ)

СУБЪЕКТ-2
ЛИЦО, ПРИВЛЕКАЕНМОЕ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

охранительное правоотношение между государством/потерпевшим и 
нарушителем (Публично-правовое, дисциплинарное, материальное в трудовом)

содержание
обязанность претерпевать 
меры принуждения
*лишение права
*возложение обязанности

Блага, по поводу 
которых Субъект-2 
несет обязанности
*материальные
*нематериальные
*поведение

*зак
онн

ый 

инт
ере

с к 

объ
ект

у



Охранительное  правоотношение 
(ответственность) в гражданском праве по 
типу обязательственного правоотношения 

Материальные и нематериальные блага и 
связанные с ними действия должника
(выплата денег, совершение иных действий за свой 
счет по восстановлению прав потерпевшего 
(кредитора)

СУБЪЕКТ -1 СУБЪЕКТ -2 

*з
ак
он
ны
й и
нт
ер
ес

 

к о
бъ
ек
ту

*Кредитор (чьи права 
были нарушены)

*Должник (кто 
привлекается к 

ответственности
)

ОБЪЕКТ

содержание

права и обязанности 
по поводу объекта



1. 
НОРМАТИВНОЕ 2. ФАКТИЧЕСКОЕ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ

ОСНОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Это необходимые условия привлечения к юридической 
ответственности.

это наличие 
действующей 
нормы права, 
устанавливающей 
определенное 
деяние как 
правонарушение

это фактически 
совершенное 
правонарушение, 
обладающее всеми 
признаками, 
входящими в состав
правонарушения

это вступивший в силу 
правоприменительный 
акт уполномоченного 
государственного органа 
или должностного лица о 
привлечении нарушителя 
к ответственности



Критерии классификации по отраслевой 
принадлежности:

❖  направленность ответственности,

❖  меры наказания (взыскания), 

❖ порядок привлечения (на основании чьего решения), 

❖ порядок реализации ответственности (исполнения).

Принципы юридической 
ответственности:

Принципы

1. 
законность

2.  
справедливост

ь

3. 
целесообразнос

ть

4. 
неотвратимост

ь

5. 
гуманност

ь



Признаки юридической 
ответственности

1) носит 
исключительно 
правовой характер

2) применяется за 
нарушение норм всех 
отраслей права, 
публично-правовых и 
частно-правовых

3) сопровождается 
публичным 
осуждением 
нарушителя

4) применяется как к 
организациям, так и к 
физическим лицам, к 
органам власти 

5) носит 
официальный 
характер, является 
разновидностью  
государственного 
принуждения

6) привлечение к 
юридической 
ответственности носит 
формализованный 
характер, в 
определенных 
процессуальных 
формах, (судебных или 
административных)



ответственность за уже 
совершённое  (в прошлом) 
деяние

связана с применением мер 
принуждения 

перспективная 
ответственность*

ретроспективная 
ответственность

за добросовестное 
надлежащее соблюдение и 
исполнение правовых 
предписаний

за будущие действия

связана с чувством долга и 
осознанием последствий 
своего поведения, их 
общественного значения

осознанность на 
будущее

обязанность за 
совершенное «позитивная» «негативная»

!!! Повышение уровня 
перспективной ответственности в 
обществе снижает уровень 
ретроспективной. 



ответственность за уже 
совершённое  (в прошлом) 
деяние

связана с применением мер 
принуждения 

перспективная 
ответственность*

ретроспективная 
ответственность

за добросовестное 
надлежащее соблюдение и 
исполнение правовых 
предписаний

за будущие действия

связана с чувством долга и 
осознанием последствий 
своего поведения, их 
общественного значения

осознанность на 
будущее

обязанность за 
совершенное «позитивная» «негативная»

!!! Повышение уровня 
перспективной ответственности в 
обществе снижает уровень 
ретроспективной. 

ПРАВОМЕРНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 



Виды уголовных наказаний:

штраф; 
лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; 
лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград; 
обязательные работы; 
исправительные работы; 
ограничение по военной службе; 
ограничение свободы;
принудительные работы;
арест;
содержание в дисциплинарной воинской части;
лишение свободы на определенный срок;
пожизненное лишение свободы;
смертная казнь.

(См. ст. 44 ; см. ГЛ 9  УК РФ).



Виды административных наказаний (ст. 3.2 КоАП 
РФ)

предупреждение; (м.б. в субъектах РФ)

административный штраф; (м.б. в субъектах РФ)

конфискация орудия совершения или предмета 
правонарушения;

лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу;

административный арест;

административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства;

дисквалификация;

административное приостановление деятельности;

обязательные работы;

административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения.



Дисциплинарные взыскания в трудовом праве (ст. 192 РФ)

▪ уставы 
▪ положения о 
дисциплине

Устанавливаются 
федеральными 
законами*

Для отдельных 
категорий 
работников

* Федеральный закон от 08.03.2011 N 35-ФЗ
"Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты в области использования атомной 
энергии"

замечание
выговор
увольнение по соответствующим основаниям 



Дисциплинарные взыскания в трудовом праве (ст. 192 РФ)

«Дополнительные» виды взысканий (примеры)

 
предупреждение о неполном 
должностном соответствии

Федеральный закон от 27.07.2004 N 
79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации"

досрочного прекращения 
полномочий судьи

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1
"О статусе судей в Российской 
Федерации"

строгий выговор
предупреждение о неполном 
служебном соответствии
перевод на нижестоящую 
должность в федеральной 
противопожарной службе
увольнение со службы в 
федеральной противопожарной 
службе

Федеральный закон от 23.05.2016 N 
141-ФЗ  "О службе в федеральной 
противопожарной службе 
Государственной противопожарной 
службы и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"



Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора

Работника перед работодателем

ОГРАНИЧЕННАЯ:   
за причиненный ущерб - в пределах среднего 
месячного заработка работника

Ст. 241 ТК РФ
*для всех
*исключения: см. ТК РФ, 
иные ФЗ – случаи полной 
ответственности, как 
правило

ПОЛНАЯ:
(след. слайд) 

Ст. 243 ТК РФ
*для всех, но в особых 
случаях
*для некот. категорий 
работников при 
определенных 
обстоятельствах



М.О.  работника перед работодателем

ПОЛНАЯ:
1) законом возложена материальная ответственность в полном размере за 
ущерб, причиненный работодателю при исполнении трудовых обязанностей;

2) недостачи ценностей, вверенных на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу;

3) умышленного причинения ущерба;

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда;

6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если 
установлено соответствующим гос. органом;

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами;

8) причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей.

** М.О. в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть 
установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя 
организации, главным бухгалтером.

Ст. 243 ТК 
РФ



Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора

Работодателя перед работником

ВОЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА:   
Возмещению подлежит материальный ущерб, причинённый:

1) В результате незаконного лишения его возможности трудиться;
2) Имуществу работника;
3) В результате задержки з/п и других выплат

Ст. 234-235 ТК 
РФ

ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА:
Если права работника нарушены 
неправомерными действиями или 
бездействием работодателя.   
Возмещается в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон 
трудового договора (или по решению суда)

Ст. 236 ТК РФ
Ст. 151 ГК РФ (ч.1)
Ст.1099-1101 ГК РФ 
(ч.2)



Гражданско-правовая 
ответственность

За нарушение обязательств
За причинение вреда (деликт) имущественным и личным 
неимущественным правам

 

Возмещение убытков (ст. 15,16; гл.25 
ГК)

Неустойка (гл.25 ГК)

Возмещение вреда (гл. 59 ГК)

В т.ч. компенсация 

морального вреда (1099-1101 ГК)

Проценты по ст. 395 ГК 

Ответственность: 

▪ Имущественный характер

▪ Компенсационный характер 

расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело 
или должно будет 
произвести для 
восстановления 
нарушенного права, утрата 
или повреждение его 
имущества

неполученные доходы, 
которые это лицо 
получило бы при 
обычных условиях 
гражданского оборота, 
если бы его право не 
было нарушено

Убытки (ст. 15)

Реальны
й ущерб

Упущенна
я выгода


