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Правомерное поведение и правонарушение. 
Юридическая ответственность.



 УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Правомерное поведение: понятие и виды.
2. Понятие, признаки, виды правонарушений.
3. Юридический состав правонарушения. 
4. Понятие, основания, виды юридической 

ответственности.
5. Цели и принципы юридической 

ответственности.
6. Юридический иммунитет: понятие и виды.



 ЛИТЕРАТУРА:

1. Теория государства и права: учебник: [гриф Мин.обр.] / Ин-т 
гос.и права Рос.акад.наук; ред. А.В.Малько. – 4-е зд., стер. – М.: 
Кнорус, 2011. – 400с.

2. Теория государства и права: учебник: [гриф Мин.обр.] / М.Б.
Смоленский и др.. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 478 с.

3. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: 
учебное пособие. -  М.: издательский дом «Дело» РАНХиГС, 
2011. – 352 с. 

4. Теория государства и права: учебник для бакалавров: [гриф 
УМО] / В.В.Лазарев, С.В.Липень; МГЮА. – 4-е изд., перераб.и 
доп. – М.: ЮРАЙТ, 2013. – 634 с

5. Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и 
определениях: учебное пособие. – М.: «Проспект», 2011.



ВОПРОС 1. Правомерное поведение: понятие и виды

Правомерное поведение – это осознанная 
волевая деятельность субъектов в сфере 
социально-правового регулирования, 
направленная на реализацию предписаний 
правовых норм и предполагающая достижение 
положительных с юридической точки зрения 
результатов.



Правомерное поведение - это деятельность 
индивидуальных и коллективных субъектов, 
соответствующая нормам права, 
осуществляемая в форме соблюдения правовых 
запретов, исполнения юридических 
обязанностей, использования субъективных 
прав, правоприменения, гарантированная и 
охраняемая государством (Тюрина Н.И.).



Общие признаки правового поведения: 

- социальная значимость, 
- осознаваемый характер, 
- урегулированность правом, 
- подконтрольность государству, 
- способность порождать юридические 

последствия. 



Юридические признаки правомерного поведения: 

а) юридическая (правовая) регламентация правомерных 
действий; 

б) соответствие поведения субъектов требованиям норм права, 
воле государства и общества; 

в) презумпция правомерности поведения; 
г) юридическая защищенность правомерного поведения.

Правовое поведение отличается от иных видов поведения 
способностью вызывать возникновение, изменение или 
прекращение правовых отношений.



 
Виды 

правомерного поведения:

1. Социально-активное поведение основывается 
на восприятии правовых норм как наиболее 
целесообразных (по сравнению с другими 
социальными регуляторами – религией, моралью, 
корпоративными нормами) ориентиров поведения. 
Добросовестная служебная деятельность, участие в 
формировании представительных органов власти – 
примеры активного правомерного поведения.



2. Традиционное (обычное) поведение основывается на 
убеждениях и принципах, сформировавшихся у личности 
под воздействием комплекса факторов (воспитание, 
влияние социальной среды, образование и др.), 
предполагающих общую оценку поведения с точки зрения 
его правильности (не правильности). 
При этом лицо реализует право не в силу того, что оно 
«законно», а в силу того, что жить в соответствие с правом 
означает «жить правильно».



3. Конформистское поведение предполагает реализацию 
права по принципу: «Делаю как все или делаю как 
большинство». 

Такой вариант поведения является следствием 
приспособления личности к внешним обстоятельствам, 
поведению окружающих. Мотивами конформистского 
поведения могут быть: подчинение лица установленным 
правилам поведения, основанное на пассивном его отношении 
к существующему порядку; желание избежать осуждения 
социальной группой; боязнь утратить доверие группы; 
желание заслужить одобрение. Все эти мотивы правомерного 
поведения не связаны с оценочно-эмоциональным отношением 
индивида к правовым нормам.



4. Маргинальное (законобоязненное) поведение – 
это правомерное поведение, основанное на страхе 
перед наказанием. 

Угроза принуждения способна привести действия 
определенных лиц с деформированными 
поведенческими установками в соответствие с 
требованиями правовых предписаний. При этом страх 
перед наказанием является, по сути, единственным 
обстоятельством, удерживающим «маргинала» от 
совершения правонарушения.



ВОПРОС 2. Понятие, признаки, виды правонарушений
Правонарушение представляют собой поведенческую форму, 

противопоставляемую правоотношению. Если в качестве 
правоотношений рассматриваются урегулированные и охраняемые 
правом общественные отношения, то правонарушение предполагает 
поведение, противоположное закрепляемым в правовых нормах 
предписаниям (если в правовой норме предусматривается 
обязанность субъекта исполнить определенное требование, то 
правонарушением будет считаться отказ от исполнения либо 
несоблюдение порядка исполнения; если в правовой норме 
содержится запрет, то правонарушением будет считаться совершение 
субъектом запрещенного поступка).



Обобщение различных научных подходов 
позволяет выделить ряд сущностных признаков, 
которые используются при характеристике данного 
феномена практически всеми авторами.

1. Правонарушение – это фактическое деяние, то 
есть акт поведения, выражающийся в реальном 
действии или бездействии. 

Не могут считаться правонарушениями мысли, 
чувства, политические и религиозные воззрения, не 
выраженные в действиях. Не считаются 
правонарушениями и качества, свойства личности, 
национальность, родственные связи человека и т. д.



2. Правонарушение — это осознанное (лицо 
самостоятельно контролирует свое поведение и предвидит 
его возможные последствия), волевое (совершаемые 
добровольно, то есть без принуждения) деяние.

3. Правонарушение – это противоправное деяние. 
Юридическая оценка (квалификация) деяния в качестве 
противоправного осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. Не является 
правонарушением деяние, прямо не предусмотренное в 
качестве такового законом. В этом значении «правонарушение 
есть поведение лица, которое противоречит велениям права, 
является несогласным с налагаемыми правом 
обязанностями».



Действие (точнее, внешнее его проявление) 
заключается в механическом телодвижении, 
подчиняющемся законам механики и вызывающем 
изменения в объективном мире. Бездействие – это 
пассивная форма поведения, воздержание от 
какого-либо телодвижения, то есть состояние 
физического покоя. Противоправное бездействие 
заключается в воздержании лицом от совершения 
действия, которое оно могло и должно было 
совершить в соответствии с правовыми 
предписаниями.



4. Правонарушение – это виновное деяние. Вина 
означает осознание лицом противоправности своего 
поведения и связанных с ним результатов, а также 
признание лица виновным в совершении 
противоправного деяния компетентным 
государственным органом (к примеру, признать лицо 
виновным в совершении преступления в современной 
России может только суд).



5. Правонарушение – это социально вредное деяние. 
Совершение правонарушения предполагает 

причинение социального вреда (фактическое или 
возможное). Как правило, правонарушение наносит 
фактический вред интересам личности, общества, 
государства. Вместе с тем деяние может и не причинить 
реального вреда, а лишь поставить социальные ценности 
под угрозу (например, нетрезвое состояние водителя, 
незаконное хранение оружия, несоблюдение техники 
безопасности, создание преступной группы и т. д.).



6. Правонарушение – это деяние, совершенное 
правосубъектным лицом. Отсутствие у лица 
соответствующей отраслевой правосубъектности 
исключает его виновность за деяние, признаваемое 
противоправным нормами данной отрасли. 
Соответственно такое деяние не должно 
рассматриваться в качестве правонарушения.

7. Правонарушение – это ответственное деяние. 
Совершение правонарушения является основанием для 
привлечения правонарушителя к юридической 
ответственности, выражающейся в применении к нему 
принудительных мер негативного характера, 
адекватных причиненному вреду.



Правонарушение – это противоправное, 
общественно вредное, виновное деяние 
дееспособного лица, за  которое государством 
предусмотрена юридическая ответственность.



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.



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 – это 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.

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. 



   Вопрос 3.  Юридический состав 
правонарушения.

Состав правонарушения – система 
объективных и субъективных элементов деяния, 
признаки которых предусмотрены в диспозиции 
правовой нормы, определяющей данное деяние 
в качестве правонарушения.



В соответствии с классической теоретической моделью, в 
целом принятой российской юридической наукой и 
практикой, элементами (подсистемами) состава 
правонарушения являются: 

- объект правонарушения, 
- объективная сторона правонарушения, 
- субъект правонарушения, 
- субъективная сторона правонарушения. 

Деяние может быть квалифицировано как правонарушение 
только при наличии всех названных элементов.



Объект правонарушения — общественные отношения, 
охраняемые нормами права, на которые направлено противоправное 
посягательство.

Данная классификация применима к объектам всех 
правонарушений и вполне может быть воспринята общей теорией 
права:

а) общий объект правонарушения – всегда общественные 
отношения, охраняемые правом, той или иной его отраслью;

б) родовой объект правонарушения – группа однородных 
общественных отношений, на которые посягает правонарушитель;

в) непосредственный объект правонарушения (предмет) –  
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.



ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОБЪЕКТИВНОЙ 
СТОРОНЫ ЛЮБОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

А) ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ — 
ОСОЗНАННЫЙ ВОЛЕВОЙ ПОСТУПОК, 
ПРОТИВОПРАВНОСТЬ КОТОРОГО ЗАКРЕПЛЕНА В 
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ДЕЯНИЕ, 
ПРЯМО НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ В КАЧЕСТВЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НЕ МОЖЕТ 
КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ТАКОВОГО;

Б) ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ДЕЯНИЕМ, – 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ И ПОТОМУ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
НАСТУПИВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ЭТИ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ 
БЫТЬ ИМУЩЕСТВЕННОГО, 
НЕИМУЩЕСТВЕННОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО, 
ЛИЧНОГО ИЛИ ИНОГО ХАРАКТЕРА;



в) 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 – обладающее 
правосубъектностью лицо, поведение которого признается 
противоправным действующим законодательством.

В качестве субъектов правонарушений могут 
выступать как индивиды (индивидуальные субъекты), 
так и организованные социальные группы 
(коллективные субъекты). 

По российскому законодательству субъектами 
правонарушения выступают индивиды и социальные 
группы, обладающие свойствами физических и 
юридических лиц.



Субъектами правонарушения могут быть:

а) 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. 

Физическое лицо, совершившее преступление и 
признанное судом на момент его совершения невменяемым, 
не привлекается к уголовной ответственности и подвергается 
принудительному лечению;



б) юридическое лицо по российскому законодательству в 
отличие от законодательства других стран (например, УК 
Франции) не является субъектом уголовных правонарушений 
(то есть 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.

1. Вина – основной признак субъективной стороны 
правонарушения. 

Наличие вины является обязательным условием признания 
лица, совершившего социально вредный поступок, 
правонарушителем. Вина может быть как умышленной, так и 
неосторожной.



 
Наряду с перечисленными основными 

элементами выделяются дополнительные 
(факультативные) элементы субъективной 
стороны, к которым относятся: место, время, 
обстановка, способ и средства совершения 
правонарушения.



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. 

К примеру, лицо, совершающее кражу, осознает 
противоправность своих действий, предвидит, к каким 
результатам может привести совершаемое деяние, и 
своими волевыми действиями стремится к наступлению 
планируемого результата (завладению предметами чужой 
собственности).



• 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. 

К примеру, лицо, планируя совершение преступления, 
связанного с противоправным завладением чужим 
имуществом, прямым умыслом имеет приобретение этого 
имущества, вместе с тем в качестве косвенного умысла лицо 
может предполагать возможность причинения вреда другому 
имуществу (взлом двери в квартиру) либо здоровью хозяина 
этого имущества (в случае отказа подчиниться требованиям 
преступника).



Применительно к умышленным правонарушениям 
признаками субъективной стороны наряду с виной 
выступают мотив и цель.

2. Мотив правонарушения – внутреннее побуждение 
лица к совершению правонарушения. В качестве 
мотивационных факторов, инициировавших 
противоправное деяние могут рассматриваться личная 
обида, корысть, страх и т. п.

3. Цель правонарушения – результат, к которому 
стремился (явно или косвенно) субъект в процессе 
подготовки и совершения правонарушения. 

К примеру, целью кражи является завладение чужим 
имуществом.



Не всегда субъект правонарушения, совершая 
противоправное деяние, действует в 
соответствии с мотивом и преследует 
конкретную цель. 

В этих случаях имеют место неосторожные 
формы вины, к которым относятся 
противоправная самонадеянность и 
противоправная небрежность.



При противоправной самонадеянности лицо 
осознает противоправность своего деяния, 
предвидит возможность наступления вредоносного 
результата, но легкомысленно рассчитывает 
избежать негативных последствий.  

К примеру, лицо, управляя автотранспортным 
средством в состоянии опьянения, осознает 
противоправность своего поведения и возможность 
социально вредных последствий (совершения ДТП), 
однако не желает наступления этих последствий и 
самонадеянно рассчитывает их избежать.



При противоправной небрежности лицо не 
предполагает наступления негативных последствий 
совершаемого поступка, хотя по роду своей 
деятельности могло и должно было предполагать. 

К примеру, профессиональный водитель перед 
выходом на трассу обязан проходить медосмотр, в том 
случае, если этот медосмотр проведен небрежно 
(формально), возникает принципиальная возможность 
ухудшения здоровья водителя в процессе управления 
автотранспортным средством, что, в свою очередь, 
может повлечь негативные последствия (ДТП). В 
приведенном примере противоправная небрежность 
допускается со стороны медицинского работника, в 
обязанности которого входит проведение медосмотра. 



От правонарушений следует отличать юридические 
казусы. 

Казус – это случай непредсказуемого характера, 
предвидеть который и повлиять на наступившие 
последствия которого лицо не могло по причинам 
объективного характера. 

К примеру, не будет рассматриваться в качестве 
правонарушения случай (казус), связанный с 
телесными повреждениями лица, грубо нарушавшего 
правила дорожного движения, причиненными со 
стороны водителя автотранспортного средства, 
действовавшего в соответствии с названными 
правилами.



ВОПРОС 4. Понятие, основания, виды 
юридической ответственности.

Совершение лицом правонарушения является 
основанием юридической ответственности.

Юридическая ответственность – форма 
правового воздействия, связанная с возложением на 
субъектов права обязанности претерпевать 
определенные лишения (неблагоприятные 
последствия), предусмотренные санкциями 
юридических норм и обеспеченные мерами 
государственного принуждения.



Признаки юридической ответственности: 
1) юридическая ответственность применяется в 

случае совершения правонарушения и носит 
персонифицированный характер;

2) вид и мера юридической ответственности 
устанавливаются санкцией юридической нормы;

3) юридическая ответственность обеспечивается 
мерами государственного принуждения;

4) реализация юридической ответственности 
осуществляется в форме правоприменительных 
отношений;

 



5) юридическая ответственность предполагает 
наступление негативных последствий (лишений) для 
правонарушителя: ущемление его прав (лишения 
свободы, родительских прав и др.), возложение на 
него новых дополнительных обязанностей (выплата 
определенной суммы, совершение каких-либо 
действий и др.). 

Таким образом, юридическая ответственность 
может наступать в форме лишений личного, 
организационного либо имущественного характера.



 Виды юридической ответственности.
В теории права классификация видов 
юридической ответственности производится по 
самым различным основаниям, но наибольшее 
распространение получила градация по таким 
критериям, как временная направленность, цели 
и предмет правового регулирования.



По содержательному критерию, выделяют 
ретроспективную (негативную) и перспективную 
(позитивную) юридическую ответственность.

Ретроспективная (негативная) юридическая 
ответственность – ответственность в форме 
наказания, наступающая за противоправные деяния, 
совершенные после вступления в юридическую силу 
нормы, квалифицирующей данное деяние в качестве 
противоправного и устанавливающей вид и меру 
юридической ответственности за него.



ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ФОРМЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТА.

 ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ТО 
ПРИНЦИПИАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ (ХОТЯ И НЕ ИМЕЮЩЕЕ 
МЕСТА В ДАННЫЙ КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ) ДЕЯНИЕ, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В ПЕРСПЕКТИВЕ. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОБУЖДЕНИЕ ЛИЦА К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВОВЫМ АКТОМ (КАК ПРАВИЛО – 
НОРМАТИВНЫМ ДОГОВОРОМ). ТАК, НАПРИМЕР, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО 
ПРОИЗВОДИМОЙ ИМ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ С 
МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ХОТЯ ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ ЕЩЕ НЕ НАЧАТ). ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ДОГОВОРА ПЕРЕД ТУРИСТАМИ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕКИХ НАРУШЕНИЙ В БУДУЩЕМ, 
КОТОРЫЕ АГЕНТСТВО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОБЯЗУЕТСЯ НЕ 
ДОПУСКАТЬ И Т. Д.



 По отраслевому критерию различают 
ответственность уголовную, административную, 
гражданско-правовую.

Уголовно-правовая ответственность наступает за 
совершение преступлений и поэтому представляет собой 
наиболее суровый вид юридической ответственности. В 
Российской Федерации исчерпывающий перечень 
преступлений зафиксирован в Уголовном кодексе. Уголовная 
ответственность устанавливается только законом, никакие 
другие нормативные акты не могут определять общественно 
опасные деяния как преступные и устанавливать за них меры 
ответственности. Порядок привлечения к уголовной 
ответственности регламентируется Уголовно-процессуальным 
кодексом. 



Действующий Уголовный кодекс РФ устанавливает 12 
видов наказаний: 

1) штраф, т.е. денежное взыскание, назначаемое в размере от 
двадцати пяти до одной тысячи минимальных размеров оплаты 
труда, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух недель до одного года; 

2) лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью на срок от одного года 
да пяти лет; 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина или государственных наград; 

4) обязательные работы, назначаемые осужденному и 
выполняемые им бесплатно в свободное от основной работы 
или учебы время; 



 

5) исправительные работы на срок от двух месяцев до двух 
лет; 
6) ограничение по воинской службе; 
7) конфискация имущества; 
8) ограничение свободы, т.е. нахождение осужденных в 
специальном учреждении без изоляции от общества; 
9) арест на срок от одного до шести месяцев; 
10) содержание в дисциплинарной воинской части; 
11) лишение свободы на срок от шести до двадцати лет; 
12) пожизненное лишение свободы.



 

Административно-правовая ответственность 
следует за административные проступки. 

Через институт административной ответственности 
реализуются нормы различных отраслей права 
(административного, трудового, таможенного и т. д.). 



Видами административных взысканий являются: 
1) предупреждение; 
2) штраф; 
3) возмездное изъятие предмета, являвшегося орудием 

совершения или непосредственным объектом 
административного правонарушения; 

4) конфискация предмета, явившегося орудием совершения 
или непосредственным объектом административного 
правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного 
гражданину; 

6) исправительные работы на срок до двух месяцев; 
7) административный арест на срок до 15 суток.. 



Гражданско-правовая ответственность наступает 
за нарушения обязательств имущественного и личного 
неимущественного характера, вытекающих из условий 
договора между субъектами либо из фактического 
состояния ответственного субъекта (обязанность 
родителей нести гражданско-правовую 
ответственность за поступки несовершеннолетних 
детей). Основной целью гражданско-правовой 
ответственности является возмещение ущерба, 
причиненного гражданско-правовым проступком. 

Мерами гражданско-правовой ответственности 
являются: принудительное списание денежных 
средств, банкротство, досрочное прекращение 
договорных отношений и т. п.



Конституционная ответственность. Признание 
наличия конституционных правонарушений влечет за 
собой установление нового вида ответственности - 
конституционной ответственности федеральных 
органов государства и возглавляющих их 
должностных лиц. Конституционная ответственность 
определяется как ответственность за ненадлежащее 
осуществление публичной власти, поскольку 
предметом конституционного права являются 
отношения в процессе реализации государственной и 
муниципальной власти.



ВОПРОС 5. Цели и принципы юридической 
ответственности.

Цель юридической ответственности - идеально 
предполагаемая, обеспечиваемая государством модель 
будущего развития общественных отношений, 
выраженная в желаемых результатах деятельности 
людей в обществе, к достижению которой при помощи 
установления и применения норм юридической 
ответственности стремятся законодатель и 
правоприменитель.

Цель юридической ответственности определяется 
существующими общественными отношениями, 
состоянием правопорядка и законности в обществе.



Задача юридической ответственности - то, 
что нужно преодолеть, выполнить, 
претворить в жизнь для достижения 
намеченной цели юридической 
ответственности. Так, для достижения 
ближайшей цели снижения уровня 
правонарушений задачами юридической 
ответственности являются охрана 
общественных отношений, укрепление 
правопорядка и законности и формирование 
активной гражданской позиции.



Цели и задачи юридической ответственности системны, 
взаимодополняемы и согласованы. Цели и задачи юридической 
ответственности могут в процессе их реализации переходить 
одна в другую. Итоговая цель юридической ответственности - 
обеспечение нормальной жизнедеятельности общества, 
свободное развитие в нем человека и формирование 
гражданского общества и правового государства - предполагает 
разделение ее в процессе реализации на перспективные цели, 
например снижение уровня правонарушений. По отношению к 
итоговой она может рассматриваться как ее задача, а по 
отношению к ее слагаемым (задачам), например формированию 
активной гражданской позиции, будет выступать как ее цель.



Цели юридической ответственности:

•  защита правопорядка и личности от 
противоправных посягательств;

•  восстановление нарушенного права;
•  воспитание граждан в духе строгого 

соблюдения действующих законов;
•  примирение правонарушителя с 

обществом;
•  наказание (кара) правонарушителя.
Каждая функция юридической 

ответственности имеет свои цели.
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Регулятивная функция юридической 
ответственности выполняет основную цель - 
регулирование и координирование поведения 
людей. Ближайшая цель - формирование 
правомерного поведения субъектов 
ответственности; итоговая цель - упорядочение 
общественных отношений.

Штрафная функция юридической 
ответственности выполняет основную цель - 
наказание правонарушителей. Ближайшая цель - 
пресечение совершения ими новых 
правонарушений, итоговая цель - исправление и 
перевоспитание правонарушителей.27.4.10



Восстановительная функция юридической 
ответственности выполняет основную цель - компенсацию 
убытков, восстановление общественного спокойствия. 
Ближайшую цель - восстановление нарушенного права, 
итоговую цель - восстановление социальной справедливости и 
упорядоченности общественных отношений.

Превентивная функция юридической ответственности 
выполняет основную цель - предупреждение правонарушений. 
Ближайшая цель - формирование социально активного 
правомерного поведения субъектов юридической 
ответственности; итоговая цель - снижение уровня 
правонарушений. Здесь можно различить частную превенцию, 
которая ориентирована на формирование правомерного 
поведения лиц, совершивших правонарушения, и общую 
превенцию, направленную на формирование правомерного 
поведения лиц, ранее не совершавших правонарушения.
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Итоговой целью юридической ответственности является 
обеспечение нормальной жизнедеятельности общества, 
свободное развитие в нем человека и формирование развитого 
гражданского общества.

Перспективными целями юридической ответственности 
являются: предупреждение правонарушений; побуждение 
правонарушителя выполнить надлежащим образом свои 
обязанности; создание упорядоченного состояния общественных 
отношений; защита правопорядка; снижение уровня 
правонарушений; воспитание активной гражданской позиции, 
вытеснение из сознания граждан правового нигилизма; наказание 
правонарушителей; восстановление общественных отношений.
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Основными принципами юридической ответственности 
являются: законность, справедливость, неотвратимость, 
своевременность, целесообразность.

Принцип законности означает реализацию юридической 
ответственности в четком соответствии с требованиями, 
закрепленными в действующем законодательстве. Главное 
требование законности заключается в том, чтобы 
ответственность имела место лишь за деяния, предусмотренные 
законом, и только в установленных законом пределах. 
Недопустимо отступление от установленного законом порядка 
под видом ускорения, упрощения, эффективности и 
целесообразности ответственности либо ссылки на излишний 
формализм закона. 
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Принцип справедливости юридической ответственности 
проявляется в следующей системе формальных требований:

а) закон, устанавливающий ответственность или 
усиливающий ее, не имеет обратной силы;

б) за одно нарушение возможно лишь одно наказание;
в) ответственность несет лишь тот, кто совершил 

правонарушение;
г) вид и мера наказания зависят от тяжести 

правонарушения;
д) если вред, причиненный правонарушением, имеет 

обратимый характер, юридическая ответственность должна 
обеспечить его восполнение.
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Принцип неотвратимости наказания означает его 
неизбежность. Ни одно правонарушение не должно оставаться 
нераскрытым и безнаказанным. Если за совершение деяния 
предусмотрено наступление юридической ответственности, то 
без законных оснований никто не может быть освобожден от 
этой ответственности ни под каким предлогом (общественное 
положение, родственные связи и т. д.).

Принцип своевременности означает, что наибольшую 
эффективность меры юридической ответственности, как 
правило, достигают в максимально короткие сроки после 
совершенного правонарушения. И наоборот – за деяния, 
утратившие свою социальную опасность в силу истечения 
сроков давности, привлечение лица к юридической 
ответственности теряет свою значимость, так как не 
достигаются цели юридической ответственности.
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Принцип целесообразности предполагает 
соответствие избираемой в отношении 
нарушителя меры воздействия целям 
юридической ответственности. 
Целесообразность также означает 
индивидуализацию карательных мер в 
зависимости от тяжести совершенного 
правонарушения, свойств личности 
нарушителя, обстоятельств совершения 
правонарушения. В связи с этим особое 
значение приобретает учет обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание.
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Под смягчающими наказание обстоятельствами 
понимаются обстоятельства, определенным образом 
характеризующие правонарушение и личность 
виновного и обязывающие назначать в пределах 
санкции статьи более мягкое наказание. Так, например, 
ст. 61 УК РФ к таким обстоятельствам относит:

•  совершение впервые преступления небольшой 
тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств;

•  несовершеннолетие виновного;
•  беременность, наличие малолетних детей;
•  совершение преступления в силу тяжелых 

жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания 
и т. д.
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Обстоятельства, отягчающие наказание, 
– обстоятельства, свидетельствующие о 
повышенной общественной опасности как 
правонарушения, так и самого 
правонарушителя. Перечень этих 
обстоятельств, как правило, фиксируется в 
нормативных актах, определяющих 
наказуемость деяний, и по общему правилу 
является исчерпывающим (закрытым), 
требующим адекватного толкования. 
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В ст. 63 УК РФ приводится следующий 
перечень обстоятельств, отягчающих 
наказание:

•  неоднократность, рецидив преступлений;
•  наступление тяжких последствий;
•  особо активная роль в совершении 

преступления;
•  совершение преступления с особой 

жестокостью и т. д.
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При этом в отличие от перечня 
смягчающих обстоятельств, 
предполагающего возможность расширенного 
толкования и соответственно рассмотрения в 
качестве смягчающих обстоятельств, не 
указанных в законе, перечень отягчающих 
обстоятельств носит исчерпывающий 
характер и может толковаться только 
буквально.
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ВОПРОС 6. Юридический иммунитет: понятие и виды.

В юридической науке термин «иммунитет» 
означает привилегию, связанную с полным или 
частичным освобождением носителя 
иммунитета от юридической 
ответственности, предусмотренной 
санкциями норм различных отраслей права.

Видами юридического иммунитета 
являются: абсолютный, дипломатический, 
профессиональный, функциональный.
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Абсолютным иммунитетом обладает лишь 
царствующий монарх, юридическая 
безответственность которого в абсолютной 
монархии объясняется божественным 
благословлением на царствование и в силу этого 
ответственности за свои действия только перед 
Богом. Что же касается иммунитета монарха в 
условиях парламентской монархии, то наличие 
данной льготы объясняется символичностью 
королевской власти. Будучи фактически 
отстраненным от участия в процессе выработки и 
принятия властных решений, монарх, естественно, 
не несет юридической ответственности за их 
последствия.

27.4.10



Дипломатическим (посольским) иммунитетом 
обладают полномочные представители государства в 
заграничных странах. Обладание дипломатическим 
иммунитетом предполагает «выведение» 
соответствующего субъекта за рамки юрисдикции 
государства пребывания. При совершении 
правонарушения, не совместимого с режимом 
законности данного государства, дипломату может 
быть предписано в течение 24 часов покинуть его 
территорию.
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Должностным иммунитетом обладают лица, 
занимающие определенное должностное положение 
(Президент, депутаты представительных органов 
государственной власти, судьи). В отличие от 
дипломатического иммунитета, носящего 
неотъемлемый характер (государство, на территории 
которого дипломат выполняет представительские 
полномочия, не может лишить данного дипломата 
иммунитета), должностной иммунитет предоставляется 
соответствующим должностным лицам в соответствии 
с национальным законодательством, при этом в 
законодательстве предусматривается процедура 
лишения иммунитета за совершение поступков, не 
совместимых со статусом должностного лица. 
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Функциональным иммунитетом наделяются лица 
в процессе осуществления какой либо 
специфической функции. Примером 
функционального иммунитета является иммунитет 
парламентеров в условиях перемирия воющих 
сторон.
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