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Понятие, виды и структура правомерного 
поведения

Правомерное поведение - поведение субъектов права, 
которое соответствует правовым предписаниям; это 
осознанная форма деятельности субъектов права, 
сообразующаяся с предписаниями юридических норм.

Подчинение правовым императивам не является в 
большинстве случаев чисто механическим 
(рефлекторным), а обусловлено всем жизненным 
опытом индивида, его культурными, нравственными и 
правовыми воззрениями. 

Существует презумпция правомерного поведения, 
основанного на принципе "не запрещенное законом 
дозволено". 



Сущность правомерного поведения 

1. является одной из разновидностей социального 
поведения. 

2. строгое следование содержащимся в нормах права 
требованиям

3. является, как правило, общественно полезным (В 
научной литературе правомерное поведение 
определяется как общественно необходимое, 
желательное или допустимое с точки зрения интересов 
государства)

4. выражает и реализует свободу воли человека 
(Предпосылкой правомерного поведения служит 
понимание людьми справедливости и полезности 
правовых установлений, социальная зрелость и 
юридическая грамотность) 



Сущность правомерного поведения 

5. удовлетворяет интересы и потребности как самого 
индивида, так и государства (В государстве должны 
быть созданы условия, при которых большинство 
граждан совершали бы только правомерные поступки и 
нормы права давали бы возможность людям 
посредством правомерного поведения удовлетворять 
свои потребности и интересы) 

6. обеспечивает необходимый правопорядок в обществе 
7.  связано с позитивной ответственностью личности
8. правомерное поведение может осуществляться в 

форме действия или бездействия. 
Правомерное поведение является основой нормального 

функционирования гражданского общества и 
фактором, содействующим развитию правового 
государства. 



Структура правомерного поведения 

Объективная сторона поведения характеризуется 
фактическими действиями (бездействием) и последствиями 
этих действий. Правомерность объективной стороны 
поведения определяется внешним соответствием поступков 
правовым предписаниям.

Субъективная сторона деятельности индивида представляет 
собой отношение к своим действиям и его последствиям. 

Мотивы отражают как направленность (нарушаются нормы 
права или нет), так и характер, степень активности, 
самостоятельность и интенсивность поведения в ходе 
реализации норм права. 

Субъективная сторона свидетельствует об уровне правовой 
культуры личности, степени ответственности лица, о его 
отношении к социальным и правовым ценностям. 
Субъективная сторона правомерного поведения 
характеризуется внутренней согласованностью 
положительных намерений, целей и мотивов с правовыми 
предписаниями. 



Классификации видов правомерного 
поведения 

1. По степени активности 
- активное  
- пассивное (воздержание от действия). 
2. По социальной значимости 
- необходимое (служба в армии); 
- желательное (научная работа);  
- допустимое  (отправление религиозных культов). 
3. По формам реализации правовых предписаний  
- исполнение, 
- соблюдение, 
- использование 
- применение норм права.
4. По отраслевому признаку 
- конституционное правомерное, 
- электорально-правомерное,  
- уголовно-правомерное,  
- уголовно-процессуальная активность и т.д. 



Классификации видов правомерного 
поведения 

5.  В зависимости от мотивов:
- социально-активное поведение осознанное, целеустремлённое 

инициативное поведение, направленное на осуществление 
правовых норм, поддержание правопорядка, законности, 
стабильности, защиту интересов государства, общества, 
других граждан. 

Субъект нередко предпринимает решительные действия по 
пресечению правонарушений, содействует 
правоохранительным органам в их борьбе с преступностью. 

Нормы права воспринимаются индивидом как объективно 
необходимые, целесообразные, выражающие его собственные 
взгляды, потребности, устремления.

- социально пассивное поведение. Субъекты в основном 
воздерживаются от совершения противоправных действий; без 
особой активности, равнодушно соблюдают законы, хотя 
нередко внутренне с ними не согласны. Фактически это 
принудительное или вынужденное поведение. 



Классификации видов правомерного 
поведения 

- привычное поведение. Правомерное поведение является 
естественным образом жизни.

Такое поведение формируется под влиянием многих 
факторов – традиций, воспитания, здорового 
консерватизма, стремления к порядку, спокойствию и 
справедливости; понимания того, что это выгодно, удобно, 
комфортно. 

-  конформистское поведение – поведение, основанное на  
пассивном соблюдении норм права, без их глубокого  и 
всестороннего  осознания;  приспособление своего 
поведения к действиям и мнению других  лиц 
(определенной группы, страта);

- маргинальное поведение – поведение,  соответствующее  
правовым предписаниям, но осуществляемое  из-за  
страха перед   наказанием или желания  получить  выгоду, 
поощрение за правомерное поведение. 



Понятие правонарушения и его признаки 

Правонарушение – виновное, противоправное деяние, 
совершенное деликтоспособным лицом. 

Признаки правонарушения и их характеристика: 
1. Деяние -  действие или бездействие.  
Действие - акт активного поведения (кража, драка, взятка, 

бандитизм, пиратство и т.п.). 
Оно может состоять в произнесении определенных слов 

(клевета, оскорбление, призыв к насильственным 
антиобщественным деяниям, пропаганда национальной 
вражды и розни и т.п.). 

Бездействие признается деянием, если по служебному долгу 
или по ситуации нужно было что-то сделать, но сделано 
не было (прогул, халатность должностного лица, 
уклонение от уплаты налогов, проезд без билета в 
общественном транспорте и т.п.). 



Понятие правонарушения и его признаки 

2. Противоправность - нарушение запрета, указанного в 
законе или в подзаконных актах, либо невыполнение 
обязанности, вытекающей из нормативно-правового акта 
или заключенного на его основе трудового или иного 
договора.            

3.  Вина - это психическое отношение лица к собственному 
поведению и к его результатам, в котором выражено 
отрицательное или легкомысленное отношение к праву, к 
интересам общества и государства, к правам и свободам 
других лиц. 

4. Деликтоспособность -  признанная законом способность 
лица сознавать значение своих противоправных деяний и 
нести за них юридическую ответственность. 
Деликтоспособны все вменяемые лица, достигшие 
определенного возраста.

5. Общественная опасность - причинение вреда другим 
людям или обществу в целом. 



Юридический состав правонарушения 

Состав правонарушения -  описание признаков 
правонарушения по схеме: объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона.

Наличие состава правонарушения является основанием 
для привлечения виновного лица к юридической 
ответственности. 

Отсутствие хотя бы одного из признаков данного понятия 
не даёт полного состава, а значит, отпадает законное 
основание для возбуждения дела и привлечения лица к 
ответственности. 



Юридический состав правонарушения 
1. Объект правонарушения – то, на что совершается 

посягательство. 
Объектом правонарушений выступают общественные отношения, 

охраняемые нормами права, которым причиняется ущерб.
Различают общий и специальные объекты. 
Общий объект: правопорядок, интересы государства и 

общества, существующий социально-экономический и 
политический строй, сложившиеся общественные отношения. 

Специальные (конкретные) объекты: конкретные блага, 
ценности (жизнь, честь, здоровье человека, собственность и т.
д.). 

Любое правонарушение наносит урон как общему, так и 
конкретному объекту.

Если посягательство на объект правонарушения осуществляется 
путем воздействия на материальные ценности, наряду с 
объектом выделяют предмет правонарушения. 

Так, объектом кражи является чужая собственность 
(общественные отношения имущественного характера), 
предметом кражи выступает имущество собственника 
(вещи, деньги, ценности). 



Юридический состав правонарушения 

2. Субъект правонарушения - лицо, совершившее 
правонарушение, которое обладает такими признаками, 
как определенный возраст и вменяемость. 

Не могут быть также субъектами некоторых преступлений 
иностранцы (государственная измена, отказ от службы 
в армии, дезертирство и др.).

Возраст уголовной ответственности, по общему правилу, 
наступает с 16 лет, а за двадцать видов преступлений - с 
14 лет; гражданско-правовая ответственность 
предусмотрена с 14 лет (в случае, когда у 
несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет нет доходов 
или иного имущества, достаточных для возмещения 
вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 
недостающей части его родителями, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине); административная - с 16 
лет. 

Субъектами некоторых правонарушений могут быть 
организации. 



Юридический состав правонарушения 

3. Объективная сторона правонарушения - совокупность 
его внешних признаков, отвечающих на вопросы: что, где, 
когда и как произошло. 

Элементы объективной стороны правонарушения
а) реальное волевое действие либо бездействие (деяние). 

Ответственность может наступить только за действия, а 
не за мысли. 

б) противоправность действия либо бездействия. Тот или 
иной поступок должен нарушать определённую норму 
права. Если же этого нет, то даже объективно опасное 
действие не может быть признано противоправным, а 
следовательно, наказуемым (хирург делает сложную 
операцию, его действия опасны, но правомерны, никакой 
правовой нормы не нарушают);

в) вредоносный результат, ущерб, общественная опасность. 



Юридический состав правонарушения 

г) прямая причинно-следственная связь между деянием и 
наступившим вредным результатом. Косвенная связь не имеет 
значения для квалификации преступления и наступления 
ответственности. 

Например, врач назначил больному лекарство. Медсестра, делая 
пациенту укол, занесла инфекцию, произошло заражение 
крови, больной скончался. Отвечать будет медсестра, а не 
врач, хотя без его назначения летального исхода, возможно, и 
не было бы. 

д) факультативные признаки: 
- место, время 
- характеристика деяния, способа его совершения (группой, 

систематически, повторно, с применением оружия, специальных 
технических средств), 

- характеристика обстоятельств (во время эпидемии, в военное 
время, во время стихийных бедствий).  

- способ, орудия, средства. 



Юридический состав правонарушения 

4. Субъективная сторона правонарушения - отвечает на 
вопрос: как субъект относится к своему деянию, каковы 
были его побуждения.

Элементы субъективной стороны правонарушения
- Вина -  психическое отношение субъекта к своему деянию 

и его последствиям.
- факультативные признаки субъективной стороны
Мотив - побуждение, которым руководствуется субъект во 

время совершения правонарушения.
Цель - представление субъекта о результате 

правонарушения.

Формы вины: умысел и неосторожность 



Юридический состав правонарушения 
1. Умысел делится на два вида: прямой и косвенный. 
Законодательная конструкция вины включает в себя 

интеллектуальный и волевой моменты. 
Интеллектуальный момент умысла характеризуют два признака:  
- осознание общественной опасности характера совершаемого 

деяния 
- предвидение наступления общественно опасных последний  
Волевой момент умысла характеризуется отношением субъекта 

к последствиям совершаемого деяния.
Прямой и косвенный умысел совпадают по интеллектуальному  

моменту: лицо осознает общественно опасный характер 
своего деяния и предвидит наступление общественно 
опасных последствий. 

Различие проводится по волевому моменту: 
- при прямом умысле лицо желает наступления общественно 

опасных последствии
- при косвенном умысле сознательно допускает их наступление. 



Юридический состав правонарушения 
2. Неосторожность делится на два вида: легкомыслие и 

небрежность.
Интеллектуальный момент 
- в случае легкомыслия характеризуется как предвидение 

возможности наступления общественно опасных последствий 
(позитивный признак); 

- в случае неосторожности имеет место непредвидение 
возможности наступления общественно опасных последствий 
(негативный признак). 

Волевой момент 
- легкомыслия характеризуется самонадеянным расчетом на 

предотвращение опасных последствий. Однако расчет 
оказывается неоправданным и опасные последствия наступают. 

- небрежности характеризуется пренебрежительным отношением 
субъекта к своим обязанностям. Законодатель указывает, что 
лицо «должно было» (объективный критерий) и «могло» 
(субъективный критерий) предвидеть возможность наступления 
общественно опасных последствий. Несмотря на 
долженствование и возможность предвидения опасных 
последствий субъект проявляет небрежность, в результате чего 
общественно опасные последствия наступают. 



Виды правонарушений 

По степени общественной опасности правонарушения: 
1. Преступления - общественно опасные,  виновные, 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом и 
запрещенные под угрозой наказания. Особенный признак 
преступлений, отличающий их от проступков – это 
общественная опасность. 

Общественная опасность - это причинение вреда (либо  
создание угрозы причинения) законным интересам 
личности, общества и государства. 

Общественная опасность имеет два критерия: 
- характер общественной опасности (качественный признак). 

Характер общественной опасности  зависит от ценности 
объекта посягательства.

- степень общественной опасности (количественный 
признак). Степень общественной опасности определяется 
размером причиненного ущерба. 



Виды правонарушений 
2. Проступок - вид правонарушения, отличающийся от 

преступления тем, что действие (бездействие), образующее 
проступок, общественно вредно, но не признается законом 
общественно опасным. 

Виды проступков
1. Дисциплинарный проступок – общественно вредное нарушение 

трудовой, исполнительной, учебной и иной дисциплины, то есть 
нарушение обязательного порядка деятельности учреждений, 
предприятий и иных коллективных образований. 

Кодекс законов о труде относит к числу дисциплинарных взысканий 
замечание, выговор, увольнение. Дисциплинарная 
ответственность налагается администрацией по месту работы 
(учебы) либо вышестоящим органом. 

Дисциплинарная ответственность судей, прокуроров, 
военнослужащих регулируется специальными положениями. 

Уставами о дисциплине предусмотрены еще некоторые виды 
взысканий, соответствующие специфике воинской службы, 
работы в гражданской авиации, на железнодорожном транспорте 
и др. 



Виды правонарушений 

2. Административный проступок - правонарушение, 
которое посягает на установленный порядок управления и 
наказывается мерами административного взыскания. 

В соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях такими мерами являются 
предупреждение, штраф, лишение водительских прав, 
административный арест (до 15 суток) и другие 
взыскания. 

Административная ответственность налагается 
специальными органами (административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних и другие 
инспекции), а в случае административного ареста 
взыскание налагается судом. 



Виды правонарушений 

3. Гражданское правонарушение (деликты) - гражданско-
правовые нарушения в сфере имущественных и личных 
неимущественных отношений. 

При нарушении имущественных прав гражданско-правовая 
ответственность имеет имущественный характер и 
состоит в возмещении убытков, уплате неустойки, 
возвращении вещи и так далее. 

При нарушении личных неимущественных прав гражданско-
правовая ответственность может включать в себя 
денежную компенсацию за причиненный моральный вред 
и опровержение порочащих сведений. 

Гражданско-правовая ответственность налагается судом. 



Виды правонарушений 

4. Материальные правонарушения (проступки) – 
причинение рабочими и служащими материального 
ущерба своим предприятиям, учреждениям, 
организациям. 

Применяются главным образом правовосстановительные 
санкции – удержание части зарплаты, обязанность 
загладить вред, возместить стоимость испорченной вещи 
и т.д.

5. Процессуальные проступки – например, неявка в суд, к 
следователю на допрос, отказ добровольно выдать 
вещественное доказательство и т.д. 

Санкция – принудительный привод по повестке к 
заинтересованному должностному лицу или органу. 


