
Правомерное и 
противоправное 

поведение 



Актуальность данной темы
обусловлена научной и практической 

значимостью вопросов, связанных с 
изучением социально-юридической 
природы феноменов «правомерное 
поведение» и «правонарушение» 



Цель настоящей лекции
заключается в анализе разновидностей 
поведения человека с точки зрения права 

(правомерного и противоправного 
поведения) выяснение значения данных 
явлений для общественных отношений.

В процессе достижения определенной цели необходимо решить 
следующие задачи:

► Определить юридический состав 
правонарушения.

► Проанализировать виды правонарушений.



Учебные вопросы

1. Юридический состав правонарушения.
2. Виды правонарушений.



Юридический состав правонарушения



Состав правонарушения
система объективных и субъективных 
элементов деяния, признаки которых 

предусмотрены в диспозиции правовой 
нормы, определяющей данное деяние в 

качестве правонарушения. 
Элементами (подсистемами) состава 

правонарушения являются: 
► объект правонарушения, 
► объективная сторона правонарушения,
►  субъект правонарушения, 
► субъективная сторона правонарушения. 



Объект правонарушения 
общественные отношения, охраняемые нормами 

права, на которые направлено противоправное 
посягательство. 

Объект:
► Общий – это всегда общественные отношения, 

охраняемые правом, той или иной его 
отраслью;

► Родовой – это группа однородных 
общественных отношений, на которые посягает 
правонарушитель;

► Непосредственный – это конкретные блага, 
интересы личности, ее здоровье, честь, 
достоинство, имущество и т. д., на которые 
посягает правонарушитель.



Объективная сторона правонарушения
внешнее проявление противоправного 

деяния, характеризуемое рядом 
признаков: формой совершения 

(действием, бездействием), временем, 
местом, орудием совершения 

правонарушения, вредоносным 
результатом и причинно-следственной 
связью между деянием и наступившими 
общественно вредными последствиями.



Элементы объективной стороны любого 
правонарушения:

► противоправное деяние – осознанный волевой 
поступок, противоправность которого закреплена 
в действующем законодательстве;

► вред, причиненный деянием – неблагоприятные и 
потому нежелательные последствия, наступившие 
в результате правонарушения;

► причинно-следственная связь между деянием и 
наступившим вредом – связь между явлениями, в 
силу которых одно из них (причина) с 
необходимостью порождает другое (следствие).   



Субъект правонарушения 
правосубъектное лицо, поведение которого признается 

противоправным действующим законодательством.
Субъектами правонарушения могут быть:

► физическое лицо (т. е. индивид) должно достигнуть к 
моменту совершения противоправного деяния 
установленного законодательством возраста (в уголовном 
праве с 16 лет, а за совершение тяжких преступлений с 
14 лет, в административном праве с 16 лет и т. д.), 
отдавать отчет о своих действиях и быть способным 
руководить ими.

► юридическое лицо по российскому законодательству, в 
отличие от законодательства других стран (например, УК 
Франции), не является субъектом уголовных 
правонарушений (т. е. преступлений), но может быть 
субъектом некоторых проступков (например, 
административных или гражданско-правовых). 



В Гражданском кодексе РФ (ст. 48) 
юридическим лицом признается 
организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности и быть истцом и 

ответчиком в суде. 
   



Субъективная сторона правонарушения  
внутреннее, психическое отношение 

правонарушителя к совершаемому деянию 
и общественно-вредным последствиям 

этого деяния. 
Субъективная сторона правонарушения 

характеризуется:
► виной,
► мотивом,
► целью.



Вина 
основной признак субъективной стороны правонарушения. 

Вина может быть как умышленной, так и неосторожной.

Умышленная вина предполагает наличие прямого либо 
косвенного умысла.

► Прямой умысел означает, что лицо осознавало 
возможность наступления вредоносных последствий 
своего противоправного поведения, желало этих 
последствий и стремилось к их наступлению.

► Косвенный умысел означает, что лицо осознавало 
возможность наступления вредоносных последствий 
своего противоправного поведения, допускало такую 
возможность, однако относилось к ней равнодушно.

 Наличие косвенного умысла в любом случае предполагает 
наличие умысла прямого. 



Мотив правонарушения 
внутреннее побуждение лица к совершению 

правонарушения.
 Цель правонарушения 

результат, к которому стремился (явно или 
косвенно) субъект в процессе подготовки и 

совершения правонарушения.
При противоправной самонадеянности 

лицо осознает противоправность своего деяния, предвидит возможность 
наступления вредоносного результата, но легкомысленно 

рассчитывает избежать негативных последствий. 
При противоправной небрежности лицо 

не предполагает наступления негативных последствий совершаемого 
поступка, хотя по роду своей деятельности могло и должно было 

предполагать. 



Казус 
случай непредсказуемого характера, 

предвидеть который и повлиять на 
наступившие последствия которого лицо не 

могло по причинам объективного 
характера. 



Виды правонарушений 



Законодатель и правоприменитель 
используют следующие критерии 

определения степени социальной вредности 
правонарушения:

1) значимость регулируемого правом 
общественного отношения, ставшего 
объектом противоправного посягательства;

2) размер причиненного ущерба;
3) способ, время и место совершения 

противоправного деяния;
4) личность правонарушителя.



Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом под угрозой наказания. 

Не является преступлением деяние, прямо не 
предусмотренное в качестве такового уголовным 

законом.
В качестве проступков выступают правонарушения, 

посягающие на управленческие, трудовые, 
имущественные и иные социальные отношения и 
не достигающие степени общественной опасности 

преступления.
Проступки, как разновидность правонарушений, 

крайне неоднородны и в зависимости от сферы 
общественных отношений, в которой они 

совершаются, делятся на административные, 
дисциплинарные, гражданско-правовые и т. д.



Административный проступок 
противоправное, виновное деяние, 
посягающее на государственный или 

общественный порядок, различные формы 
собственности, права и свободы граждан, 
на установленный порядок управления, за 
которое предусмотрена административная 

ответственность. 



Дисциплинарный проступок 
нарушение рабочими и служащими 

предприятий, учреждений, иных 
организаций правил внутреннего трудового 

распорядка, служебной дисциплины, 
невыполнение служебных обязанностей. 

Ответственность за совершение 
дисциплинарных правонарушений 
предусматривается в различных 

ведомственных и локальных нормативно-
правовых актах. 



Гражданско-правовой проступок  нарушение 
обязательств, возникающих у субъектов 

вследствие заключения договорных 
отношений (трудовых, имущественных, 

семейных и др.). 
Этот вид правонарушений выражается в 

нанесении имущественного вреда, 
состоящего в неисполнении обязательства 

по договорам, в распространении сведений, 
порочащих честь и достоинство 

гражданина. 


