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Рис. 1
Поведение как 

объект моральной 
оценки

Поведение как 
объект правовой оценки

не оцениваются правом, 
юридически безразличны и 
не требуют правового 
опосредования (не следует 
наказание законом):
- отношения дружбы
- любовь
- увлечение спортом
- занятие музыкой
- занятие художественным 
искусством и пр.

поведение, урегулированное правом 
(правовое поведение). 

Признаки правового поведения:

1)Социальная значимость. 
2) Субъективность. 

3) Правовая регламентация. 
4) Подконтрольность государству в 
лице правоприменительных и 
правоохранительных органов.
5) Любое правовое поведение влечет 
за собой юридические последствия. 

Социальная 
сторона

Ю
ридическая 
сторона



Рис. 2 Поведение при его оценке может быть:

Нейтральное 
(юридически 

безразличное к 
праву

действия людей по своим 
свойствам не могут и не 
должны быть вовлечены в 
сферу действия права 
(нежелание заниматься 
спортом не влечет 
юридических последствий, 
не может быть 
квалифицирована как 
нарушение закона, желание 
одного человека любить 
другого и пр.)

ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Правомерное поведение
социально полезное поведение, 
соответствующее правовым 
предписаниям

Неправомерное поведение
Правонарушение – социально 
вредное поведение, нарушающее требование 
норм права (преступление и проступок)
Злоупотребление правом – 
социально вредное поведение, но 
осуществляемое в рамках правовых норм

Объективно противоправное – 
поведение, не наносящее вреда, но 
осуществляемое с нарушением правовых 
велений (например, противоправное поведение 
недееспособного лица; малолетнего)



Рис. 3 Классификация видов правомерного поведения (ПП)
В зависимости от мотивов ПП (субъективная сторона)

Социально-
активное 

Законопослушное 
поведение 

Конформистское Маргинальное

Привычное ПП 

По степени социальной значимости

Желательное Допустимое

Применительно к сферам действия права

ПП, реализующееся в публично-
правовой сфере

ПП, реализующееся в 
частноправовой сфере

Применительно к сферам общественной жизни

ПП в сфере 
политической 

жизни

ПП в сфере 
экономической 

жизни

ПП в сфере 
социальной 

жизни

ПП в сфере 
духовно-культурной 

жизни и т.д.



Рис. 3 Классификация видов правомерного поведения (ПП)
По видам правовой деятельности субъектов

ПП в 
правотворческой 

деятельности

ПП в 
правоприменительной 

деятельности

ПП в 
правоохранительной 
деятельности и т.п.

По формам реализации права

ПП по исполнению 
права

ПП по соблюдению 
права

От вида деяний, имеющих юридическое значение

ПП, реализующееся в форме 
разнообразных юридических 
действий (защита Родины, 

соблюдение условий договора, 
своевременная выплата 

алиментов)

ПП, реализующееся в форме 
юридических бездействий 

(неосуществление деяний, виды 
которых определены уголовным 
законом, а также являющихся в 
соответствии с данным законом 

противоправными)

ПП по использованию 
права



Рис. 3 Классификация видов правомерного поведения (ПП)
Толерантное поведение

Является также разновидностью ПП. Основано на философии 
толерантности, или веротерпимости. В соответствии с Декларацией 
принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) толерантность 
определяется как ценность и социальная норма гражданского 
общества, которая проявляется в праве всех индивидов гражданского 
общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 
различными конфессиями, политическими, этническими и другими 
социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых 
культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и 
сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям



Рис. 4 Структура (состав) правомерного поведения (ПП)

Субъект ПП
кто осуществляет ПП, которые 
признаны таковыми в установленном 
государством порядке

Индивидуальное ПП 
(Физические лица)

Групповое ПП 
(Объединение действий членов 
определенной группы, которые 
характеризуются определенной 
степенью общности интересов, целей и 
единством действий (деятельность 
трудового коллектива, 
государственного органа, и различных 
юридических лиц)

Субъект ПП
на что направлено ПП

Поведение субъектов 

Предметы 
материального мира 



Рис. 4 Структура (состав) правомерного поведения (ПП)

Субъективная 
сторона ПП

отражает внутреннюю сторону ПП 
(отношение субъекта к своему деянию 
и его последствиям)

Мотив как характерное состояние 
для определения субъективной 
стороны ПП, т.е. осознание субъектом:
- необходимости требований правовых 
норм
- обоснованности требования правовых 
норм
- справедливости требований правовых 
норм
- полезности своего поведения
- желание наступления социально 
полезного результата

Объективная 
сторона ПП

отражает внешнюю сторону ПП

Активные действия

Бездействие



Рис. 5 Виды правонарушений
ПРЕСТУПНЫЕ

Преступления небольшой 
тяжести – умышленные 
неосторожные деяния, за совершение 
которых предусмотрено 
максимальное наказание не 
превышает двух лет

Преступление – это наиболее опасное для общества деяние, прямо 
предусмотренное Уголовным законом. По действующему УК РФ преступлением 
признается виновно совершенное, общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания (ст. 14 
УК РФ). В зависимости от характера и степени общественной опасности все 
преступления подразделяются на следующие категории:

Преступления средней 
тяжести – умышленные 
неосторожные деяния, за совершение 
которых предусмотренное наказание 
не превышает 5 лет лишения свободы

Тяжкие преступления –  
умышленные и неосторожные деяния, 
за совершение которых 
предусмотренное уголовным законом 
наказание не превышает 10  лет 
свободы

Особо тяжкие 
преступления – умышленные 
деяния, за совершение которых 
предусмотренное наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 10 
лет или более строгое наказание



Рис. 5 Виды правонарушений
НЕПРЕСТУПНЫЕ

Административное 
правонарушение 
(проступок) – легальное понятие 
административного проступка дан в КоАП РФ (ст. 
2.1) – это противоправное, виновное действие 
или бездействие физического или юридического 
лица, за которое административным 
законодательством предусмотрена 
административная ответственность 

Проступки – виновные, противоправные деяния, которые характеризуются 
меньшей по сравнению с преступлениями степенью общественной опасности и которые 
влекут за собой применение мер административного, дисциплинарного или гражданско-
правового воздействия: Дисциплинарный 

проступок – правонарушения, которые 
совершаются в сфере трудовых отношений и 
посягают на внутренний распорядок деятельности 
предприятий, учреждений, организаций. 
Легальное определение дисциплинарного 
проступка дано в Трудовом кодекса РФ (ст. 193). 
Дисциплинарный проступок представляет 
нарушение трудовой, воинской, учебной, 
финансовой и иной дисциплины

Гражданско-правовое 
правонарушение (деликт) 
– правонарушения, совершаемые в сфере 
имущественных и личных неимущественных 
отношений, выражающиеся в нанесении 
организациям или отдельным гражданам 
имущественного вреда, состоящего в 
неисполнении обязательств 

Процессуальные 
правонарушения – связаны с 
нарушением гражданами или государственными 
органами (чаще юрисдикционными) интересов 
правосудия или процессуальных прав стороны, с 
которой правонарушитель состоит в 
правоотношении (например, неявка свидетеля в 
суд). Процессуальные проступки влекут 
нарушения прав участников судебного процесса



Рис. 6 Состав правонарушения

Субъект правонарушения
это физическое (частное лицо) или юридическое лицо, обладающее деликтоспособностью, 
т.е. возможностью отвечать за свои собственные деяния, посягающие на установленный 
правопорядок, существующие общественные отношения (другими словами, это тот, кто 
совершает ПН).  Субъект ПН обычно закреплен в гипотезе правовой нормы. Для признания 
противоправных действий правонарушением к субъекту предъявляются определенные 
требования

Деликтоспособность, которая 
определяется государством и 
устанавливается при достижении 
определенного возраста:
- уголовная ответственность наступает с 16 
лет, а за отдельные виды преступлений – с 
14 лет;
- административная ответственность – с 16 
лет;
- гражданская ответственность – с 15 лет
- деликтоспособность юридических лиц 
возникает с момента их образования

специальный субъект – физическое вменяемое лицо, обладающее 
дополнительными признаками, при наличии которых возможно привлечение его субъектов 
ПН. Например, субъектом воинских преступлений могут быть признаны только 
военнослужащие и военнообязанные во время прохождения ими учебных сборов.

Психическая зрелость или 
вменяемость лица. Субъектом ПН 
признается лицо которое в момент 
совершения ПН осознает фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий и руководит ими. Недееспособные 
(признанные судом), а также малолетние не 
входят в субъект ПН 



Рис. 6 Состав правонарушения

Объект правонарушения
это охраняемые законом ценности, интересы и блага, которым может быть причинен вред 
в результате противоправного на них посягательства (другими словами, объект ПН – это то 
на что направлено ПН):это охраняемые законом ценности, интересы и блага, которым 
может быть причинен вред в результате противоправного на них посягательства (другими 
словами, объект ПН – это то на что направлено ПН):

- охрана прав и свобод личности
- все виды собственности
- общественный порядок
- общественная безопасность
- окружающая среда
- конституционный строй РФ

Общим объектом  всякого 
правонарушения являются 
общественные отношения

Непосредственный объект – 
предусмотрен конкретным составом 
правонарушения

В уголовном праве встречаются ситуации, когда одно и то же преступление 
посягает не на один, а на два непосредственных объекта, один из которых 
является основным, а другой дополнительным. Например, непосредственным 
объектом преступления, предусмотренного ст. 26 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), является 
безопасность движения и эксплуатации механических транспортных средств, а в 
качестве дополнительного объекта могут выступать такие блага как личность, 
жизнь, здоровье, частная собственность



Рис. 6 Состав правонарушения

Субъективная сторона правонарушения
психическое состояние лица в момент совершения 

правонарушения

Вина (формы вины) 
– основной признак

Дополнительные 
признаки 

(факультативные)Умысел – умышленное 
совершение 
правонарушения, при 
котором лицо осознает 
общественно опасный 
характер своего деяния, 
предвидит его общественно 
опасные последствия и 
желает или хотя и не 
желает, но сознательно 
допускает их наступления

Прямой умысел (человек 
предвидел, желал, заранее 
обдумал)

Косвенный умысел (лицо 
осознает общественную 
опасность правонарушения; 
предвидит, но хотя и не 
желает, но сознательно 
допускает наступление 
общественно опасного 
последствия или относится к 
нему безразлично

Неосторожность – индивид предвидел наступление 
общественно опасных последствий, но не только не 
желал их наступления, но и легкомысленно надеялся на 
их предотвращение, либо не предвидел, но должен был 
предвидеть по обстоятельствам дела

Мотив – внутренне 
побуждение достигнуть 
результат, к которому 
стремится лицо, совершая 
правонарушение

Цель – это тот преступный 
результат, который стремится 
достичь виновный



Рис. 6 Состав правонарушения

Объективная сторона правонарушения
противоправное деяние, выраженное вовне в форме фактических противоправных 

действий либо бездействий. Мысли, убеждения, намерения, внешне не проявившиеся, не 
признаются действующим законодательством объектом преследования

Основные элементы

Противоправное 
деяние (волевой 
поступок)

Общественно вредные 
последствия 
(противоправный результат)

действие

бездействие

вербальная 
(словесная) 
активность 

материальный вред

моральный вред

иной вред

Причинная связь между противоправным деянием и 
противоправными последствиями (вредом), указывающая на то, 
что противоправное деяние предшествует по времени 
последствию и является главной и непосредственной причиной, 
неизбежно вызывающей данное правонарушение

Факультативные 
(дополнительные) 

элементы

время

место

обстановка

средства и орудия 
совершения 
преступления



Рис. 7 Виды социальной ответственности

Профессиональная

Моральная

Политическая

Корпоративная

Экологическая

Партийная

и т.п.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

гражданско-правовая

уголовно-правовая

административно -
правовая

уголовно-правовая

дисциплинарная



Рис. 8 Два аспекта ответственности

Ответственность как 
позитивный аспект

Ответственность как 
негативный аспект

Характеризует положительное 
отношение лица к совершаемым им 
поступкам. Это ответственность за 
надлежащее выполнение социальных 
норм, за любое порученное дело. 
Позитивная ответственность связана с 
социально-правовой активностью, 
проявлением инициативы при 
реализации правовых предписаний. 
Поэтому и говорят: «подошел к делу 
ответственно», «взял ответственность 
на себя», Главным субъектом 
выступает сам человек, который 
предупреждает своими правомерными 
поступками вмешательство общества, 
государства, иных лиц

Это ответственность за уже 
совершенное. Негативная 
ответственность связана не только с 
осознанием личностью совершенного, 
но и с внешним воздействием со 
стороны общества, государства, иных 
лиц. Поэтому говорят «надо нести 
ответственность за содеянное» (перед 
обществом, государством, перед 
другим человеком, перед 
организацией и пр.). 

Юридическая ответственность – это 
прежде всего ответственность 
негативная. 
Субъектом ответственности является 
правонарушитель.



Рис. 9 Виды юридической ответственности

Юридическая ответственность, налагаемая компетентными 
органами или должностными лицами

Уголовно-правовая ответственность
- наступает за совершение деяния, предусмотренного уголовным законом;
- носит публичный характер, потому что субъектом привлечения выступает государство (в 
лице суда);
- всегда носит личный характер (уголовной ответственности подлежит только то лицо, 
которое совершило преступление)

Административно-правовая ответственность
- наступает за совершение административно-правовых нарушений, т.е. за невыполнение 
правил общего порядка;
- носит публичный характер, потому что субъектом привлечения выступает государство (в 
лице административных органов);
- должностные лица несут ответственность как за свои противоправные деяния, так и за 
издание приказов, нарушающих законодательство, а также за неприятие мер 
(бездействие) по обеспечению выполнения 

Дисциплинарная ответственность
- наступает в случае нарушения правил поведения, установленных различными уставами, 
положениями, правилами и т.п.;
- она имеет место в отношении подчиненности лица, совершившего проступок, органу, 
применившему меру дисциплинарного воздействия;
- основанием для применения дисциплинарной ответственности является 
дисциплинарный проступок



Рис. 9 Виды юридической ответственности

Привлечение к юридической ответственности правонарушителя 
непосредственно управомоченным лицом

заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица 
(организации) – кредитора установленных законом или договором мер воздействия, 
влекущих для него невыгодные последствия имущественного характера. 
Особенности:
1) носит в основном имущественный характер;
2)причиненный ущерб подлежит полному возмещению;
3) возлагается как на граждан (физических лиц), так и на юридических лиц;
4) должник в обязательстве несет ответственность и за действия третьих лиц;
5) на ответчике лежит бремя доказательства своей невиновности

В зависимости от того, на кого возлагается гражданско-правовая 
ответственность, принято различать:

ответственность физических лиц ответственность юридических лиц

По правовым основаниям возникновения гражданско-правовой 
ответственности  принято различать:

договорную ответственность внедоговорную ответственность

В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц  
принято различать:

долевую ответственность солидарную ответственность субсидиарную



Рис. 10 Материальная ответственность

Материальная ответственность
- ответственность за ущерб, причиненный 

работодателю

Ограниченная материальная 
ответственность

    – работники несут ответственность в размере 
прямого действительного ущерба, но не больше 
своего месячного заработка. Лишь для 
руководителей этот предел увеличен до трех 
месячных окладов (ст. 214 ТК РФ)

Полная материальная 
Ответственность  – (ст. 121 ТК РФ)

   - наступает за ущерб, причиненный 
преступлением
   - наступает за ущерб, причиненный 
работником, находившимся в нетрезвом 
состоянии;
   - когда с работником заключен письменный 
договор о принятии на себя полной 
материальной ответственности за 
необеспечение охраны имущества и других 
ценностей, переданных ему на хранение
   - когда ущерб причинен не при исполнении 
трудовых обязанностей



Рис. 11 Международная ответственность

Международно-правовая ответственность

Политическая (нематериальная). 
Это:
   - санкция как мера воздействия, 
направленная против отступления 
от международных норм 
(применяются к государству, 
которое свои международные 
обязательства или нормы 
международного права)
   - сатисфакция - удовлетворение

Материальная ответственность. Это:
   - репарация – восстановление, состоит 
в возмещении государством 
причиненного им ущерба в денежной 
или иной форме. Выплата репарации 
предусматривается в мирном договоре 
(не путать с контрибуцией, 
материальная выплата побежденным 
государством государству-победителю 
(в военных действиях)
   - реституция – возвращение 
имущества, неправомерно захваченного 
и вывезенного воюющим государством с 
территории противника



Рис. 12 Функции юридической ответственности

Репрессивно-
карательная 
(штрафная)

1) Является актом возмездия государства по отношению к 
правонарушителю. Это реакция общества на вред, форма 
самозащиты общества от нарушения условий его 
существования. Поэтому наказание (ответственность) для 
правонарушителя сопровождается причинением ему духовных, 
личных или материальных обременений;

2) Выступает средством, предупреждающим новые 
правонарушения. Применяя наказание, государство влияет на 
сознание правонарушителя, с помощью устрашения, а также в 
доказательстве неизбежности наступления наказания

Предупреди-
тельно-
воспитательная 
(превентивная)

Призвана обеспечить формирование у адресатов права мотивов, 
побуждающих соблюдать законы, уважать права и законные 
интересы других лиц

Правовосста-
новительная 

1) цель: восстановить нарушенное право, защитить ущемленный 
правонарушением законный интерес

2) в гражданском, семейном, трудовом праве 
правовосстановительная функция несет компенсационный 
характер (т.е. взыскание причиненного вреда с правонарушителя 
компенсирует потери потерпевшей стороны, восстанавливает ее 
имущественные права



Рис. 13 Принципы юридической ответственности

Ответствен-
ность лишь 
за деяние, 
являюще-
еся противо-
правным

1) Обращена больше к законодателю, требуя от последнего 
установления мер ЮО лишь за те деяния, которые по 
своим объективным свойствам являются общественно 
вредными (опасными), противоречат природе права, 
ценностям общества
2) во вторую очередь данный принцип затрагивает 
деятельность правоприменительных органов 
(юрисдикционных органов) – суд, прокурор, следователь т.
п.

Принцип 
справедли-
вости

1) нельзя за проступки устанавливать уголовные наказания
2) недопустимо вводить меры наказания м взыскания, 
унижающие человеческое достоинство
3) закон, устанавливающий ответственность или 
усиливающий ее, не может иметь обратной силы
4) никто не должен дважды нести уголовную 
ответственность или иную ответственность за одно и то же 
правонарушение (ч.1 ст. 50 КРФ, ч.3 ст. 3.3 КоАП РФ)
5) Карательная ответственность должна соответствовать 
тяжести совершенного правонарушения



Рис. 13 Принципы юридической ответственности
Принцип 
законности

1) ЮО может иметь место лишь за те деяния, которые 
предусмотрены законом
2) ЮО применяется в строгом соответствии с процедурно-
процессуальными требованиям закона
3) факт совершения конкретного правонарушения должен 
быть установлен как объективная истина
4) право лица, привлекаемого в ответственности, на защиту 
(презумпция невиновности)

Принцип 
целесо-
образности

1) означает соответствие избираемой в отношении 
нарушителя меры воздействия целям ЮО
2) индивидуализация государственно-принудительных мер 
в зависимости от тяжести совершенного правонарушения, 
личностных свойств правонарушителя
3) возможность смягчения и даже отказа от применения мер 
ответственности в случае, если цели могут быть 
достигнуты иным путем (в гражданском процессе – мировое 
соглашение между сторонами)



Рис. 13 Принципы юридической ответственности

Принцип 
неотвра-
тимости

1) Ни одно правонарушение не должно остаться 
«незамеченным» для государства
2) быстрое и оперативное применение мер 
ответственности за совершение правонарушения
3) высокий профессионализм персонала 
правоохранительных органов
(соответственно в законе оговорены сроки 
рассмотрения дел о правонарушениях (например, 
предварительное расследование должно быть 
завершено в 2-х месячный срок), а также 
установлены сроки, по истечении которых наступает 
освобождение правонарушителя от ответственности)



Рис. 14 Группы оснований освобождения от юридической ответственности: 
Деяния, которые по своим 
внешним признакам подпадают 
под квалификацию 
правонарушающих, однако в 
силу их общественной 
полезности они таковыми 
законом не признаются (т.е. не 
признаются противоправными)

Деяния, которые хотя и признаются законом в качестве 
противоправных, но в силу условий их совершения, личности 
правонарушителя или вследствие иных обстоятельств исключают 
применение мер юридической ответственности

- необходимая оборона
- крайняя необходимость
- причинение вреда при 
задержании лица, 
совершившего преступление
- обоснованный риск, 
связанный с достижением 
общественно полезной цели 
- совершение преступления 
вследствие физического или 
психического принуждения
- неисполнение заведомо 
незаконного приказа или 
распоряжения (ст. 42 УК РФ)

- наличие акта амнистии (принимается Государственной Думой РФ), 
помилования (подписывает Президент)
- изменение обстановки, вследствие чего лицо ко времени 
рассмотрения дела в суде перестало быть общественно опасным. УК 
РФ предусматривает, что «лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если будет установлено, что вследствие 
изменения обстановки это лицо или совершенное им деяние перестали 
быть общественно опасными» (ст. 77 УК РФ)
- передача лица на поруки (в большинстве своем применяется для 
несовершеннолетних)
- применение мер общественного воздействия
- истечение сроков давности привлечения к ответственности (срок 
подачи иска в гражданский суд 3 года)
- деятельное раскаяние
- прекращение уголовного дела в связи с применением мер 
административного взыскания, а также в связи с примирением с 
потерпевшим


