
ТЕМА 20: «Правомерное поведение, 
правонарушение и 

юридическая ответственность».
Учебные вопросы:

1. Право и поведение. Понятие и черты 
правомерного поведения.

2. Типология правомерного поведения.
3. Понятие и признаки правонарушения, его 

юридический состав.
4. Виды правонарушений.
5. Юридическая ответственность: понятие, 

принципы и виды.



ВОПРОС № 1:
Право и поведение. Понятие и 

черты правомерного поведения.



ПОВЕДЕНИЕ –
это деяния, выраженные вовне – действиями, 
бездействием или вербально, то есть словесно 

(например, оскорбление словом).

 В философии и психологии деятельность 
человека понимается более широко:

как любая активность, в том числе и 
внутренняя, мыслительная деятельность.



ПОВЕДЕНИЕ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ПРАВА 
МОЖЕТ  БЫТЬ:

1. правомерным;
2. неправомерным (противоправным);
3. юридически нейтральным (индифферентным, 

безразличным).

Последнее правом не регулируется и правовых 
последствий не вызывает!

Правомерное и неправомерное поведение являются 
юридически значимыми разновидностями 

поведения и могут быть объединены в одно 
явление –

ПРАВОВОЕ  ПОВЕДЕНИЕ.



ПРАВОМЕРНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ –
это соответствующие нормам права деяния 

субъектов, удовлетворяющие общественные, 
государственные и личные интересы.



ПРИЗНАКИ  ПРАВОМЕРНОГО  ПОВЕДЕНИЯ:

► Соответствует нормам права и находится в 
установленных законам рамках (формальный аспект).

► Может быть выражено в форме действия или 
бездействия. 

► Это социально полезное поведение, которое 
совершается в интересах общества, государства или 
отдельной личности, что составляет его объективную 
сторону (содержательный аспект). В отдельных случаях 
правомерное поведение может не носить явно 
выраженный социально-полезный характер, но во всех 
случаях оно не должно носить социально вредный, 
опасный характер.

► Правомерным является только осознанное в той или 
иной степени поведение. Характер и степень осознания, 
мотивации правомерного поведения составляет его 
субъективную сторону.



СТРУКТУРА  ПРАВОМЕРНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ:

► Субъект – праводееспособное лицо (физическое либо 
юридическое).

► Объект – предметы материального мира или поведение 
субъектов (общественные отношения, в которых 
действует субъект права).

► Объективная сторона – действия либо бездействие, не 
противоречащие праву; общественно полезный 
результат и причинная связь между ними.

► Субъективная сторона – психическое отношение к 
своему деянию и его последствиям, их осознание и 
мотивация.



ВОПРОС № 2:
Типология правомерного поведения.



ПО  ФОРМЕ

АКТИВНОЕ

ПАССИВНОЕ



ПО  СТЕПЕНИ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ

НЕОБХОДИМОЕ

ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ

ДОПУСТИМОЕ



ПО  МОТИВАМ
ПОВЕДЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЕ

ПРИВЫЧНОЕ

КОНФОРМИСТСКОЕ

МАРГИНАЛЬНОЕ



ВОПРОС № 3:
Понятие и признаки 

правонарушения,
его юридический состав.



ПРАВОНАРУШЕНИЕ –
это виновное, противоправное, общественно 

опасное деяние, причиняющее вред интересам 
общества, государства и личности, влекущее 

юридическую ответственность.



ПРИЗНАКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ:

► деяние (действие или бездействие);
► вина;
► противоправность;
► общественная опасность (вредный результат);
► причинно-следственная связь;
► наказуемость (юридическая ответственность).



ЮРИДИЧЕСКИЙ  СОСТАВ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ –

это система признаков правонарушения, 
необходимых и достаточных для возложения 

юридической ответственности.



ЭЛЕМЕНТЫ  СОСТАВА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

СУБЪЕКТ

ОБЪЕКТ

СУБЪЕКТИВНАЯ  СТОРОНА

ОБЪЕКТИВНАЯ  СТОРОНА



СУБЪЕКТ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ –
достигшее определенного возраста 

деликтоспособное (праводееспособное), 
вменяемое лицо, а также социальная 

организация, совершившие данное деяние.



ОБЪЕКТ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ –
это то, на что оно посягает,

т.е. общественные отношения,
регулируемые и охраняемые правом.



СУБЪЕКТИВНАЯ  СТОРОНА  
ПРАВОНАРУШЕНИЯ –

совокупность признаков, характеризующих 
субъективное отношение лица к своему деянию 

и его последствиям.



ЭЛЕМЕНТЫ
СУБЪЕКТИВНОЙ  СТОРОНЫ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

МОТИВ
(факультативный элемент)

ЦЕЛЬ
(факультативный элемент)

ВИНА
(основной элемент)



ВИНА –
это психическое отношение лица (субъекта 

права) к совершенному им противоправному 
деянию и его последствиям.



ФОРМЫ
ВИНЫ

УМЫСЕЛ НЕОСТОРОЖ-
НОСТЬ

ПРЯМОЙ

КОСВЕННЫЙ

САМОНАДЕ-
ЯННОСТЬ

НЕБРЕЖ-
НОСТЬ



ПРЯМОЙ  УМЫСЕЛ –
когда лицо:

• сознает общественно опасный характер своих 
деяний;

• предвидит возможность или неизбежность 
наступления вредных последствий;

• желает их наступления.



КОСВЕННЫЙ  УМЫСЕЛ –
когда лицо:

• сознает общественно опасный характер своих 
деяний;

• предвидит возможность наступления вредных 
последствий;

• не желает, но сознательно допускает наступление 
указанных в законе последствий либо относится к 
ним безразлично.



САМОНАДЕЯННОСТЬ  (ЛЕГКОМЫСЛИЕ) –
когда лицо:

• предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий 
(бездействия),

• но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывает на предотвращение 
этих последствий.



НЕБРЕЖНОСТЬ –
когда лицо:

• не предвидит возможности наступления 
общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия),

• хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло их 
предвидеть.



ОБЪЕКТИВНАЯ  СТОРОНА  
ПРАВОНАРУШЕНИЯ –

это совокупность внешних признаков, 
характеризующих данное правонарушение.



ЭЛЕМЕНТЫ
ОБЪЕКТИВНОЙ  СТОРОНЫ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ДЕЯНИЕ

ПРОТИВОПРАВНОСТЬ
(формальный аспект)

ВРЕДНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
(содержательный аспект)

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ
СВЯЗЬ



ВОПРОС № 4:
Виды правонарушений.



ПО  СФЕРАМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ

В  ЭКОНОМИКЕ

В  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
СФЕРЕ и т.п.



ПО  ФОРМАМ  ВИНЫ

УМЫШЛЕННЫЕ

НЕОСТОРОЖНЫЕ



ПО  ХАРАКТЕРУ  ЦЕЛИ

НАПРАВЛЕННЫЕ  НА
ДОСТИЖЕНИЕ  КОНКРЕТНОЙ

ЦЕЛИ

НАПРАВЛЕННЫЕ  НА
ДОСТИЖЕНИЕ

НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ  ЦЕЛИ

НАПРАВЛЕННЫЕ  НА
ДОСТИЖЕНИЕ  НЕСКОЛЬКИХ

ЦЕЛЕЙ



ПО  СТЕПЕНИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ОПАСНОСТИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПРОСТУПКИ



ВИДЫ  ПРОСТУПКОВ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ



ВОПРОС № 5:
Юридическая ответственность: 

понятие, принципы и виды.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(ретроспективная) –

это необходимость (обязанность) лица 
подвергнуться мерам государственного 

принуждения за совершенное правонарушение.

МЕРЫ ЭТИ МОГУТ БЫТЬ:
• личного характера (лишение свободы);
• имущественного характера (штраф);
• организационного характера (увольнение).



ПРИЗНАКИ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

► Устанавливается государством в правовых нормах.
► Опирается на государственное принуждение.
► Применяется специально уполномоченными 

государственными органами.
► Связана с возложением новой дополнительной 

обязанности.
► Выражается в определенных отрицательных 

последствиях личного, имущественного и 
организационного характера.

► Выступает формой реализации санкции правовой нормы 
в конкретном случае и применительно к конкретному 
лицу.

► Возлагается в процессуальной форме.
► Наступает только за совершенное правонарушение.



ОСНОВАНИЯ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

► ФАКТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ – само 
правонарушение.

► ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ – норма 
права и соответствующий 
правоприменительный акт.

► ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ – 
наличие доказательств совершения 
правонарушения.



Основная  цель юридической  ответственности 
состоит в охране установленного в обществе 
правопорядка и личности от противоправных 

посягательств.

Функции юридической ответственности
определяются целью и вытекают из нее:

► штрафная (функция наказания);
► правовосстановительная;
► воспитательная;
► превентивная (частная и общая превенция).



ПРИНЦИПЫ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

► Законность.
► Справедливость.
► Гуманность.
► Обоснованность.
► Неотвратимость.



ВИДЫ  ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

УГОЛОВНАЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ

МАТЕРИАЛЬНАЯ

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ПРОТИВОПРАВНОСТЬ  ДЕЯНИЯ  И  ЮРИДИЧЕСКУЮ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
1. невменяемость (ст. 21 УК РФ);
2. необходимая оборона (ст. 37 УК РФ; ст. 14, 1066 ГК РФ);
3. крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ; ст. 1067 ГК РФ);
4. задержание лица, совершившего преступление                

(ст. 38 УК РФ);
5. физическое и психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);
6. обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);
7. исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ);
8. малозначительность правонарушения, не 

представляющего общественной опасности                       
(ч. 2 ст. 14 УК РФ);

9. казус (случай – ст. 28 УК РФ).



Семинар № 20/2: «Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая ответственность».

Учебные вопросы:
1. Соотношение права и поведения.
2. Понятие, признаки и структура правомерного 

поведения.
3. Типология правомерного поведения.
4. Понятие, признаки и юридический состав 

правонарушения.
5. Классификация правонарушений.
6. Юридическая ответственность в системе социальной 

ответственности, ее понятие, функции и принципы.
7. Характеристика основных видов юридической 

ответственности.
8. Особенности юридической ответственности 

военнослужащих и роль органов военной юстиции в ее 
реализации.



ТЕМА ДОКЛАДА:
1. Особенности юридической ответственности 

военнослужащих и роль органов военной юстиции в ее 
реализации.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Мотив, цель и вина как признаки субъективной стороны 

правонарушения.
2. Противоправность и вредный результат как признаки 

объективной стороны правонарушения.
3. Причины правонарушений, пути и средства их 

предупреждения и устранения.
4. Роль и место юридической ответственности в системе 

социальной ответственности.
5. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния и юридическую ответственность.


