
 

- Семейное право 

 

- Таможенное право 

 

- Финансовое право 

 

- Муниципальное право 

 

- Налоговое право 

 

- Уголовно-исполнительное право 

 

- Арбитражное процессуальное право 

 

       Международное право можно рассматривать как качественно иную 

правовую систему, отличную по сравнению с внутригосударственным 

правом. В нѐм также выделяются отрасли, в то время как само его считать 

отраслью права неверно. 

 

Тема 5.11. Механизм правового регулирования. 

 

План. 

 

1. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и правовая 

психология. Функции правосознания. 

 

2. Правовой нигилизм и причины его распространения. Пути преодоления 

правового нигилизма. 

 

1. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и 

правовая психология. Функции правосознания. 

 

      Правосознание – это система правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 

выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 

существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению 

людей в сфере права. То есть это субъективное восприятие правовых явлений 

людьми. 

 

      Будучи специфической формой сознания, правосознание имеет свой 

особый предмет отражения и объект воздействия. Предметом отражения 

правосознания являются общественные отношения, требующие правильного 

регулирования, само право, его функционирование, поступки людей в сфере 

права, а также правовые явления, возникающие в связи с действием 



правовых норм. Причем спецификой восприятия является то, что оно 

происходит на фоне сложившихся в обществе правовых реалий, на основе 

действующих юридических понятий о правах и обязанностях членов 

общества и т. п. 

 

       Таким образом, правосознание не только отражает юридическую 

действительность, поведение людей в сфере права, но и участвует в 

регулировании поведения, а также в определении тех отношений, которые 

объективно нуждаются в правовой регламентации. 

 

        На основе правовых установок и ценностных ориентаций, сопоставления 

своего поведения с правовыми установками осуществляется регулятивная 

функция правосознания, возникает побуждение к правомерному или 

противоправному поведению. 

 

Структура правосознания: 

 

- Правовая идеология (отношение общества к праву в целом — правовая 

среда личности): правовые доктрины и понятия, принципы, уровень 

юридической науки в целом. 

 

- Правовая психология (эмоциональная оценка обществом и отдельными 

людьми правовых явлений): чувства, настроения, переживания. 

 

- Индивидуальные знания о праве (уровень знаний каждой отдельной 

личности): уровень учѐного-правоведа, неспециалиста и т. д. 

 

- Личностные ценности индивида (личный опыт и система убеждений, 

опираясь на которые человек оценивает правовые явления). 

 

- Субъективная воля индивида — способность человека на основании знаний 

и чувств принимать решение, определяющее правомерность или 

неправомерность его поведения. 

 

Виды правосознания: 

 

- Индивидуальное — личное отношение человека к праву (отражает взгляды 

и убеждения конкретно взятого индивида). Уровень правосознания в данном 

случае определяется способностями и возможностями индивида. 

 

-Групповое — отношение к праву различных мелких социальных групп и 

коллективов. 

 

- Корпоративное — правосознание представителей различных профессий, 

социальных групп и слоѐв, партийное правосознание. 



 

- Массовое — правосознание обширных масс людей. 

 

- Общественное — отношение к праву всего общества (сумма накопленных 

знаний, представлений о праве за все время существования человечества). 

 

Структура правосознания: 

 

Первый элемент — информационный. Это наличие в сознании того или 

иного объема информации о законе. 

 

Второй элемент — оценочный. Получив информацию о нормативном акте, 

человек как-то к нему относится, как-то его оценивает, сопоставляет с 

собственными ценностями. 

 

Третий — волевой. Узнав о законе и оценив его, человек решает, что он 

будет делать в условиях, предусмотренных законом. Использовать закон или 

нет. 

 

       Уровни правосознания по глубине отражения правовой деятельности 

 

- Обыденное правосознание — правосознание обывателя, ориентирующегося 

на свой житейский юридический опыт. В данном случае человек 

руководствуется простой логикой. 

 

- Теоретическое (научное) правосознание — формируется на базе широких и 

глубоких правовых обобщений, знаний и закономерностей в социально-

правовой сфере. 

 

- Профессиональное правосознание — это правовое сознание юристов-

практиков, получивших юридическое образование, которое предполагает 

обладание систематизированными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного выполнения работы в качестве юриста. 

 

     Функции правосознания: 

 

- Познавательная функция - определенная сумма юридических знаний, 

являющихся результатом интеллектуальной деятельности. 

 

- Оценочная функция вызывает определенное эмоциональное отношение 

личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и 

правовой практики. 

 



- Регулятивная функция правосознания осуществляется посредством 

правовых установок и ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в 

себе все иные источники правовой активности. 

 

- Прогностическая функция (моделирования) состоит в формировании 

определенных моделей (правил) поведения, которые оцениваются 

правосознанием как должные, социально-необходимые. Она заключается в 

предвидении того, какие нормы нужно применять и каким образом 

поступать, чтобы закрепленные в них права и обязанности эффективно 

регулировали общественные отношения. Нормы права по существу являются 

продуктом правосознания. Выступая идейным источником права, 

правосознание и выполняет прогностическую функцию. 

 

       Между правом и правосознанием существует тесная взаимная связь. Эта 

связь проявляется как во влиянии правосознания на право, так и наоборот — 

во влиянии права на правосознание. Прежде всего, это влияние проявляется в 

процессе формирования права и весьма заметно на его завершающей стадии 

— стадии правотворчества. Оно заключается в том, что именно 

правосознание вырабатывает представления о необходимости и потребности 

принятия определенных нормативно-правовых решений. Определяющее 

значение имеет уровень правосознания, правовой культуры всех субъектов, 

участвующих в создании нормативных правовых актов. 

 

        Не в меньшей степени правосознание влияет и на соблюдение законов. 

Как форма общественного сознания оно оказывает корректирующее 

воздействие на сознание отдельных индивидов и таким образом способствует 

повышению его уровня, приближению индивидуального правосознания к 

общественному. Соблюдение требований законодательства находится в 

прямой зависимости от уровня правосознания всех членов общества, их 

культурности. 

 

        Правосознание играет важную роль и при решении компетентными 

органами конкретных юридических дел в процессе применения правовых 

норм. В настоящее время без наличия соответствующей нормы права 

правосознание не может быть основанием при принятии решений по 

юридическим делам, и тем более когда речь идет о привлечении к уголовной 

ответственности, то есть оно не используется в качестве источника права. 

 

        В свою очередь происходит воздействие права на правосознание. Оно 

проявляется в том, что право способствует внедрению в сознание членов 

общества прогрессивных правовых идей, принципов и представлений о 

праве. Положенные в основу определенного законодательного акта 

прогрессивные идеи и представления сначала могут принадлежать 

отдельным представителям общества, обладающим высоким уровнем 

правовой осведомленности. Приняв форму закона или иного акта, эти идеи 



становятся достоянием всего общества, они широко распространяются, 

воспринимаются и осознаются всеми членами общества. 

 

        Право оказывает влияние на формирование правосознания и в процессе 

его реализации, особенно в форме применения. Деятельность по применению 

права судов, органов внутренних дел, прокурорских и других органов, 

основанная на законности, справедливости и гуманности, способствует 

становлению и развитию у людей положительных правовых чувств, 

утверждению высокого уровня правосознания. Если же в процессе этой 

работы допускаются грубые ошибки, произвол, беззаконие, то это вызывает 

возмущение, подрывает силу права, в саму идею справедливости. Таким 

образом, правосознание играет важную роль в правотворчестве, 

совершенствовании и реализации норм права. Право, юридическая практика, 

в свою очередь, активно воздействуют на формирование правосознания 

членов общества. 

 

       Правовая идеология - это система идей, теорий и понятий, в которых 

отражается и оценивается отношение людей к праву. Правосознание в этом 

смысле есть осознание права, правовой действительности в целом. На уровне 

отдельной личности идеологический аспект правосознания выражен 

правовой информированностью. К правовой идеологии относятся не все 

правовые взгляды и представления, но только истинные, отображающие 

закономерности правовой жизни общества, права и правовых явлений. Это 

прежде всего правовые идеи, принципы права, научные теории. Особой 

формой правовой идеологии является правовая наука, или правоведение - 

система знаний о праве, законодательстве, юридической практике.  

 

      При определенных условиях она может выступать в качестве источника 

права применительно к некоторым правовым системам.  

 

     Наука, в принципе, определяет стратегию правового развития общества и 

является основой проводимой государством в стране правовой политики. 

Однако между правовой идеологией и правовой наукой могут быть 

противоречия. Правовая идеология может возникать и развиваться вне связи 

с наукой. Так, в исламских государствах правовая идеология основывается на 

религиозных догматах. Далее. Правовая идеология жестко привязывается к 

интересам правящих элит, по сути обслуживает их и поэтому неадекватно 

выражает правовые реалии. Правовая наука призвана отображать 

объективные закономерности правового развития, не склоняясь к 

конъюнктурщине и субъективизму. Науке противопоказана нормативная 

заданность (предопределенность) ее развития установками власть имущих.  

 

        Элементом правовой идеологии являются идеи, правовые взгляды, 

научные теории и др. Компонентом правовой идеологии выступает правовая 

информация - функционирующие в обществе сведения о юридических 



нормах и принципах, правовых идеях и представлениях, правотворческой и 

правореализационной деятельности, а также об иных фактах и событиях, 

носящих правовой характер. Правовая информация является необходимым 

условием правовой информированности личности, групп людей, общества в 

целом. Особое влияние на правовую идеологию могут оказывать 

господствующие правовые доктрины - юридические концепции, которые 

конкретизируют положения правовой идеологии и при помощи понятийного 

аппарата политических и общетеоретических правовых знаний раскрывают 

отношение государственной власти к праву, его ценности и роль в жизни 

общества, детализируют официальные представления о социально-

политическом содержании данного типа права, той или иной национальной 

правовой системы.  

 

        Правовая психология, являющаяся вторым элементом правосознания, 

представляет совокупность чувств, эмоций, настроений, переживаний, 

привычек, в которых отражается отношение людей к праву - действующему 

и желаемому. Элементом правовой психологии выступают: правовой мотив - 

оценочное отношение личности к правовой ситуации с позиций 

актуализированной потребности; правовая установка - особое состояние 

психологического склада личности, предрасполагающее к определенной 

активности с позиций определенной потребности и личностного интереса; 

ценностно-правовые ориентации - совокупность качеств личности (чувство 

правового долга, ответственности, законности, уважения к праву, 

солидарность с его требованиями и др.), определяющих в своем единстве 

правовую позицию к праву, его институтам, отдельному предписанию; 

правовая сплоченность - особая социально-психологическая форма 

организованности, высшая степень духовного единства людей, 

проявляющегося во взаимодействии друг с другом в правовой сфере 

общественной жизни; чувство законности - особый социально-

психологический настрой личности, обеспечивающий в ситуациях, 

регулируемых правом, выбор исключительно правомерных вариантов 

поведения, а также готовность следовать правовым предписаниям в 

указанном ими направлении.  

 

        Каждый из компонентов правосознания в одинаковой мере важен. 

Юридическими исследованиями, практикой давно зафиксирован тот факт, 

что правовая осведомленность еще не есть гарантия правомерного 

поведения. Правовые знания, "не пропущенные" через строй правовых 

чувств, регулятивного значения не приобретают. 

 

2. Правовой нигилизм и причины его распространения. Пути 

преодоления правового нигилизма. 

 



       Под влиянием различного рода объективных и субъективных 

обстоятельств могут возникать деформации правосознания, выражающиеся в 

следующих формах. 

 

Формы правового нигилизма и пути его преодоления: 

 

1. Правовой нигилизм, который по своему содержанию выражается в 

отрицательном отношении к праву. Это отношение к праву имеет различную 

степень интенсивности. Поэтому различают пассивные и активные формы 

правового нигилизма. Пассивная форма выражается в неверии в возможности 

права, в непризнании его позитивной роли в обществе (славянофилы).        

Активная форма характеризуется враждебным отношением к законам, 

пропагандой своего мировоззрения среди других граждан (анархизм). 

 

       Юридический нигилизм может быть характерен для общества в целом, 

социальной группы или отдельной личности. Он может быть стойким и 

спонтанным. Однако в любом случае правовой нигилизм не доходит до 

стадии сознательного нарушения правовых норм. Он означает лишь 

непризнание права, отсутствие веры в его социальную ценность. 

 

        Истоки подобного отношения к праву коренятся в недоверии к власти, в 

рассмотрении закона как указания, приказа со стороны государства, в 

безнаказанности должностных лиц, в расхождении предписаний законов и 

действительности, в пороках правосудия и т. д. Этому во многом 

способствует несовершенство и противоречивость законодательства, 

неспособность власти обуздать преступность, гарантировать гражданам их 

права и защитить от произвола и т. д. Порой беззаконие творится от имени 

закона, формально прикрывающего преступные интересы частных лиц и 

подтверждающего изречения: «где два юриста — там три мнения», «закон 

что дышло: куда повернешь — туда и вышло». 

 

      К формам проявления правового нигилизма можно отнести восприятие 

права лишь как средства оформления политических решений, принятия 

несовершенных, необеспеченных правовых актов, нарушения прав человека, 

слабой защищенности личности, которая во многом явилась результатом 

реализации принципа из известной сказки Л. Филатова: «Действуй строго по 

закону, то бишь действуй... втихаря» и т. д. 

 

       Пути преодоления правового нигилизма связаны с повышением уровня 

правовой культуры, выработкой гуманистической и эффективной правовой 

политики, переоценкой социальных ценностей, принятием качественных 

законов, выражающих интересы адресатов, повышением эффективности 

деятельности правоприменительных органов и др. 

 



2. Перерожденческое правосознание (негативное отношение к праву, 

вызывающее осознанные противоправные поступки, связанные с 

эгоистическими, корыстными и т. п. мотивами), которое в отличие от 

правового нигилизма выражается в умышленном, виновном нарушении 

требований действующего законодательства. 

 

3. Правовой идеализм, который означает переоценку возможностей права. 

Это явление получает особенно широкое распространение в годы 

революционных перемен или при формировании нового законодательного 

органа, когда в ответ на социальные ожидания у недостаточно опытного 

законодателя формируется убеждение, что достаточно принять хорошие 

законы, и все проблемы будут решены. Некоторые политические деятели для 

повышения своей популярности умышленно используют такую эйфорию, 

инициируя законы, явно не способные привести к желаемому результату. 

 

        Однако возможности права весьма ограничены. Оно способно, отражая 

реальную действительность, либо стимулировать позитивные, либо 

ограничивать негативные явления и процессы действительности. 

Несбыточные ожидания могут скомпрометировать не только право, но и 

деятельность законотворческих органов, убить веру в демократию. Об этом 

свидетельствует законотворческая практика нашего государства: принятие во 

времена президента Ельцина многих популистских законов и опубликование 

политических заявлений (о борьбе с организованной преступностью и г. д.), 

не обеспеченных возможностями государства. 

 

       Пороки правового идеализма не столь очевидны. Они проявляются 

гораздо позже создания закона в форме недостижения ожидаемых 

результатов от его действия, а также в порождении неверия в возможности 

закона, т. е. в правовом нигилизме. 

 

 4. Правовой инфантилизм, при котором, в связи с недостаточностью 

жизненного опыта и знания основ действующего законодательства, человек 

не может полноценно ориентироваться в правовой действительности, также 

неблагоприятен для общества. Основным путѐм преодоления данной формы 

правового нигилизма следует признать массовое информирование граждан о 

принимаемых нормативно-правовых актах, о сложившей практике 

применения правовых норм, в этом большую роль следует отвести средствам 

массовой информации. 

 

Тема 5.12. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

 

План. 

 

1. Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 



 

2. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений: преступления и проступки. 

 

3. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, функции 

и принципы юридической ответственности. 

 

1. Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

 

        Человек - существо социальное, общественное. Для реализации своих 

потребностей и интересов он ежедневно вступает в сотни различных 

отношений с другими людьми. Причем его участие в этих отношениях может 

иметь различную степень социальной значимости - своим поведением 

индивид может принести как значительную пользу, так и существенный 

вред. Упорядочению общественных отношений служат признанные и 

поддерживаемые государством, как официальным представителем и 

гарантом безопасности всех членов общества, правовые нормы, 

устанавливающие своеобразные границы социально значимого поведения 

своих граждан, коллективных объединений, должностных лиц.  

 

         Оценивая поступки человека с точки зрения права, можно выделить два 

основных вида его поведения - правовое, т.е. юридически значимое, 

влекущее за собой определенные последствия установленные рамками 

правовой нормы, и юридически безразличное, т.е. лежащее за рамками 

нормативного регулирования и оцениваемое с моральных и нравственных 

позиций. Например, действие гражданина, уступившего в транспорте место 

женщине с ребенком, не рассматривается как правомерное или не 

правомерное, т.е. с точки зрения права. В то же время, уступая место, 

специально предназначенное для пассажиров с детьми, гражданин 

становится участником правоотношений, совершает значимый, с позиции 

права, поступок т.к. он не только естественен для воспитанного человека, но 

и предписан нормой права.  

 

        Большинство поступков в правовой сфере являются правомерными и 

лежат в основе нормального функционирования общества. Вместе с тем, о 

правомерном поведении личности можно говорить лишь тогда, когда ее 

действия совпадают с моделью поведения, зафиксированного в правовой 

норме, служащей как бы основанием и критерием для оценки правомерности 

поведения лица или коллектива.  

 

         Выбирая вариант своего поступка, человек как минимум должен знать 

предъявляемые к нему правовые требования. Гражданам важно знать 

основные начала, принципы действующей в данном обществе правовой 

системы, способные послужить своего рода ориентиром для их правового 

поведения. В свою очередь государство, закрепляя в Конституции РФ 



положение о том, что "любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения" (гл.1 ст. 15), 

обеспечивает население необходимой правовой информацией, в связи с чем, 

небезосновательным является, действующий в правовой сфере принцип 

"незнание закона не освобождает от ответственности".  

 

        Правомерное поведение может выражаться как в положительном 

действии, так и в положительном бездействии, когда человек воздерживается 

от совершения действий, опасных для той или иной социальной общности 

или конкретной личности.  

 

 Особенность правового поведения отражается в его признаках:  

 

       Правовое поведение - это социально значимое поведение, которое 

подвергается как личному контролю, т.е. оценивается самой личностью, так 

и внешнему контролю, например, со стороны органов, представляющих 

государство.  

 

       Правовое поведение - это поведение, получающее государственную 

оценку и официально документально закреплено в правовых предписаниях, 

четко и детально устанавливающих границы запрещенного и дозволенного; 

правовое поведение - влечет юридические последствия.  

 

       Таким образом, правомерное поведение можно определить как действия 

и поступки личности, соответствующие нормам права и социально полезным 

целям.  

 

        Виды правомерного поведения можно классифицировать по различным 

основаниям. 

 

        В связи с особенностями отношения личности к характеру правового 

предписания можно выделить три основных вида правомерного поведения:  

 

1. Социально активное поведение, основанное не на страхе перед наказанием, 

а на восприятии правовых норм как необходимого регулятора общественной 

жизни, на убеждении в целесообразности правового поведения для 

реализации и личного и общественного интересов. Такая форма правового 

поведения связана с высоким уровнем правосознания и правовой культуры, 

ответственности личности перед обществом  

2. Обычное поведение, основанное на подчинении правовым требованиям 

("как все, так и я").  

3. Пассивное поведение, которое тоже соответствует установленным 

правилам, но основанное на боязни наказания за иные варианты поведения.  

 



       Государства с авторитарным политико-правовым режимом, регулируя 

общественные отношения преимущественно с помощью категоричных 

обязывающих и запрещающих норм, заинтересованы в автоматическом 

восприятии правовых требований и пассивном правомерном поведении, что 

само по себе дает незначительную социальную отдачу.  

 

         Государства с демократическим политико-правовым режимом 

заинтересованы в активной жизненной позиции своих граждан. В этой связи 

регулирование социально значимых отношений осуществляется ими с 

помощью разного рода дозволений, рекомендаций и поощрений, что 

стимулирует проявление разумной инициативы, предприимчивости их 

граждан при активном правомерном поведении.  

 

        Правомерное поведение становится нормой для абсолютного 

большинства граждан при стабильной политической обстановке. В эпоху 

социальных потрясений границы между правомерным и неправомерным 

поведением оказываются размытыми. Распространенным становится 

промежуточное поведение, выражающееся в апатии, агрессивности, 

неудовлетворенности сложившейся обстановкой.  

 

       Как уже отмечалось, социальной основой правомерного поведения 

является единство, общность наиболее значимых интересов граждан. В связи 

с этим, правомерное поведение по степени социальной значимости можно 

определить как необходимое, т.е. обязательное, и поэтому часто 

закрепленное законодательно, например, служба в армии, как обеспечение 

наиболее значимого общественного интереса - защиты государства; 

желательное, т.е. положительные действия, направленные на осуществление 

запросов общества, но не носящее обязательного характера, например, 

занятие научной или творческой деятельностью, в целом способствует 

развитию науки и культуры государства; допустимое, т.е. не запрещенное 

нормами права, может быть не представляющее особого общественного 

интереса, но связанное с личностными правами. Например, отправление 

религиозных культов - Конституцией РФ гражданам предоставлено право 

исповедовать любую религию.  

 

         В юридической литературе часто правомерное поведение 

характеризуется как общественно полезное, получающее положительную 

оценку со стороны общества и государства, иными словами, как необходимое 

и желательное. Необходимость правомерного поведения содержится в 

нормах права, прежде всего, в обязывающих или запрещающих, а 

желательность поведения отражается как в управомочиваюших, так и в 

поощрительных, рекомендательных нормах, т.к. государство заинтересовано 

в таком варианте поведения (научное и художественное творчество, 

повышение своей квалификации и т.д.) и всемерно его поддерживает.  

 



        Формы правомерного поведения связаны с формами реализации права, 

по существу, совпадают с ними полностью. Иными словами, правомерное 

поведение означает реализацию правовых предписаний, а в зависимости от 

их характера выступает в форме соблюдения, исполнения, использования и 

применения права. Соблюдение запретов, исполнение обязанностей, 

использование предоставленных прав, применение права специальными 

субъектами - суть правомерного повеления.  

 

         Основываясь на изложенном, можно сделать вывод: правомерное 

поведение - это поведение, которое, отвечает интересам общества, 

государства и отдельных лиц, соответствует требованиям правовых 

предписаний, обеспечивается государством.  

 

Правомерное поведение - это следование правилу в целях достижения 

социально-полезного результата, это соответствие поведения предписаниям 

норм права, т.е. субъективным правам и субъективным юридическим 

обязанностям, возникающим на их основе.  

 

Правомерное поведение - это усвоение и реализация личностью в своих 

действиях установленных социальных норм общества, это сознательное, 

волевое поведение, направленное на достижение не только личного, но и 

общественного блага. 

 

2. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений: преступления и проступки. 

 

       Нарушения многих требований норм права в обществе наносят весьма 

ощутимый вред, как моральный, так и материальный, что позволяет считать 

правонарушение явлением социальным.  

 

       Правонарушение - это противоправное, общественно вредное, виновное 

деяние, причиняющее вред интересам общества, государства и личности.  

 

       Вместе с тем, не всякое деяние, носящее негативный характер, будет 

являться правонарушением - как и правомерное поведение правонарушение 

является действием, поступком, которое имеет юридическое значение, т.е. 

оценивается с точки зрения права.  

 

        Говоря о правонарушениях, можно определить их следующие признаки:  

 

         Прежде всего, правонарушение связано с правом, т.е. таковым 

признается деяние, противоречащее модели поведения, содержащейся в 

правовой норме, т.е., тот факт, что данное деяние является правонарушением, 

должно быть обязательно указано в праве. Совершая правонарушение, 

игнорируя общественные интересы, злоупотребляя правом, не соблюдая или 



не исполняя юридическую обязанность, правонарушитель преследует 

определенные цели, удовлетворяет свои эгоистические интересы. Право 

выступает в этой связи формой внешнего выражения юридической оценки 

общественно вредного поведения личности, определяет границы возможного 

поведения субъектов, оценивает его с учетом как объективных, так и 

субъективных моментов (исторические условия, национальные интересы, 

особенности осуществления политической власти, традиции, обычаи, 

общественное мнение и т.п.).  

 

       Правонарушение - это всегда деяние (действие или бездействие), 

формами проявления которого могут быть: а) прямое нарушение правового 

запрета; б) неисполнение возложенных обязанностей; в) злоупотребление 

субъективным правом; г) превышение компетенции и т.д.  

      Противоправность обычно связана с запрещением деяния со стороны 

государства при помощи юридических средств, опирающихся на 

возможность государственного принуждения. То, что правом не запрещено, 

не может считаться правонарушением.  

 

       Правонарушение обязательно должно быть виновным деянием, т.е. 

результатом свободного волеизъявления правонарушителя. При 

юридической оценке важно иметь в виду возможность выбора различных 

вариантов поведения.  

 

       Всякое правонарушение должно быть общественно вредным по своему 

характеру для общества или личности. Только в этом случае оно признается 

таковым. Вред может быть материальным и моральным, измеримым и 

неизмеримым, физическим и духовным, значительным и незначительным, 

восстановимым и невосстановимым, наступившим и могущим наступить.  

 

        Одним из важных признаков противоправного деяния, является наличие 

причинной связи между деянием и вредным результатом. Т.е. общественно 

вредный результат должен быть следствием поведения, которое должно 

быть, в свою очередь, причиной этого результата.  

 

         Противоправное деяние, будучи связано с нарушением закрепленного 

права характеризуется таким признаком как обязательная юридическая 

ответственность. Пусть к правонарушителю не будут применены санкции, 

установленные статьей закона, например, по причине преклонного возраста, 

но его деяние должно получить официальную юридическую оценку, 

признано противоправным и общественно опасным. Это необходимо для 

установления справедливости и сохранения общественной стабильности.  

 

        Таким образом, сущность правонарушения состоит в общественно 

опасном, противоправном и виновном поведении лица, которое нарушает 

нормы объективного права.  



 

       Правонарушения весьма разнообразны. Это предопределяется различным 

содержанием общественных отношений, подвергающихся посягательству со 

стороны правонарушителей, многообразием субъектов, мотивов и целей их 

поведения, особенностями жизненных ситуаций и т.д.  

 

       Многообразие противоправного поведения позволяет классифицировать 

их по самым разным основаниям:  

в зависимости от сферы общественной жизни, где они совершаются, 

различают: а) правонарушения в экономике; б) правонарушения в 

управленческой деятельности; в) правонарушения в семейно-бытовой сфере.  

в зависимости от характера стоящей перед правонарушителем цели можно 

выделить: а) правонарушения, направленные на достижение конкретной, 

определѐнной цели; б) правонарушения, направленные на достижение 

неопределенной цели или нескольких целей  

 

         Наиболее распространѐнной и социально значимой является 

классификация правонарушений в зависимости от степени их социальной 

опасности (вредности) на преступления и проступки.  

 

       Преступления отличаются максимальной степенью общественной 

опасности (вредности). Они посягают на наиболее значимые, существенные 

интересы общества, охраняемые от посягательств уголовным 

законодательством. Объектами преступного деяния являются общественный 

и государственный строй, существующая система хозяйства, разнообразные 

формы собственности, личность, политические, трудовые, имущественные и 

другие права граждан. В связи с повышенной общественной опасностью 

преступлений закон устанавливает за их совершение наиболее суровые меры 

наказания. В отличие от иных видов правонарушений перечень 

правонарушений, определяемых как преступления, предусмотрен уголовным 

законом. Он является исчерпывающим и расширительному толкованию не 

подлежит, т.е. никакие другие противоправные деяния не могут 

квалифицироваться как преступления.  

 

         Проступки отличаются меньшей степенью общественной опасности 

(вредности), совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют 

разные объекты посягательства и правовые последствия. В этой связи они 

классифицируются на гражданские, административные, дисциплинарные 

правонарушения. Иногда выделяются также процессуальные 

правонарушения (неявка свидетеля в суд).  

 

        Гражданские правонарушения (проступки) отличаются от иных 

проступков специфическим объектом посягательства. Это имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения, регулируемые 

нормами гражданского права, а также некоторым нормами трудового, 



семейного, земельного права. Своѐ вешнее выражение данная разновидность 

правонарушения получает, как правило, в форме неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договорных обязательств, в причинении какого-

либо имущественного вреда. Санкции за подобные правонарушения носят 

правовосстановительный характер и заключаются в возмещении нанесѐнного 

имущественного ущерба, отмене незаконных сделок, в восстановлении 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов.  

 

        Административные правонарушения (проступки) представляют собой 

предусмотренные нормами административного, финансового, земельного, 

процессуального и иных отраслей права посягательства на установленный 

порядок государственного управления, собственность, права, и законные 

интересы граждан. Сюда относятся и мелко хищение, и нарушение правил 

уличного движения, правил финансовой отчѐтности, правил 

противопожарной безопасности и др. Содержание данной разновидности 

противоправного поведения выражается в нарушении общественных правил, 

устанавливаемых административными органами, в дезорганизации порядка 

государственного управления. Специфика посягательства предопределяет и 

характер наказания за совершѐнное деяние. Это предупреждение, штраф, 

лишение водительских прав и другие меры государственного правового 

воздействия, налагаемые специальными органами государства.  

 

        Дисциплинарные правонарушения (проступки) представляют собой 

противоправные деяния, нарушающие внутренний распорядок деятельности 

предприятий, учреждений и организаций. Совершая дисциплинарный 

проступок, правонарушитель дезорганизует нормальную деятельность 

трудовых коллективов, нарушает трудовую, учебную, служебную, 

производственную, воинскую дисциплину (прогулы, опоздания на работу, 

пропуски учебных занятий, невыполнение распоряжений администрации и 

т.д.). Меры ответственности фиксируются в санкциях правовых норм и 

выражаются в замечании, выговоре, строгом выговоре, переводе на низшую 

должность, отчисление из учебного заведения и т.д.  

 

          Следует заметить, что все виды правонарушений находятся в тесной 

взаимосвязи. Так, безответственность должностных лиц, халатность и 

неэффективность работы правоохранительных органов, приводящие к 

безнаказанности, зачастую являются своеобразными стимулами повышения 

общественной опасности правонарушителя.  

 

           Административные проступки постепенно могут стать 

преступлениями против порядка управления, гражданские правонарушения 

перерастают в преступления против собственности, дисциплинарные 

проступки - в должностные преступления. Зачастую одним деянием человек 

совершает несколько правонарушений. Например, нарушение водителем 



автомобиля правил уличного движения может повлечь административную и 

уголовную, гражданско-правовую и имущественную ответственность. 

 

3. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, 

функции и принципы юридической ответственности. 

 

     Юридическая ответственность является разновидностью общесоциальной 

ответственности, она служит одной из форм реагирования государства на 

нарушение установленного порядка общественных отношений.  

 

        Юридической ответственности присущи особенности, отличающие ее от 

общесоциальной ответственности: 

 

1) юридическая ответственность должна быть предусмотрена правовой 

нормой  

2) юридическая ответственность является реакцией государства, 

представляющего интересы общества, на совершенное правонарушение, 

которым может быть только определенное действие - не может быть 

ответственности за мысли, чувства и пр.  

3) по своему содержанию юридическая ответственность выступает в виде 

применения к лицу мер государственно-принудительного воздействия и 

выражается в виде неблагоприятных для него последствий - лишений 

личного, имущественного или организационного характера, ограничений в 

пользовании субъективными правами, ограничении свободы и пр. 

 

        Неблагоприятные последствия могут быть самыми различными в 

зависимости от тяжести правонарушения, которые лицо должно принять как 

ответную реакцию государства и общества на его деяния, соотнося с ними 

свое дальнейшее поведение.  

 

        Юридическая ответственность, установленная государством, направлена 

на достижение ряда общественно-полезных целей: восстановление 

нарушенного права, наказание лица за совершенное правонарушение. Этим 

обеспечивается выполнение основной функции государства, как 

общественного института - обеспечение прав и свобод личности, защита и 

охрана общественного порядка  

 

 Ответственность правонарушителя заключается в выполнении двух видов 

обязанностей:  

 

 а) восстановить по мере возможности то состояние общественной жизни, 

которое было до совершения правонарушения (например, исполнить 

невыполнимую обязанность, вернуть незаконно приобретенное, иным 

способом ликвидировать причиненный вред, ставший причиной 

правонарушения);  



 

 б) понести кару за совершенное правонарушение (например, выплатить 

штраф, отбыть назначенный судом срок лишения свободы и т.д.)  

 

        Эти две группы обязанностей составляют единое содержание всякой 

юридической ответственности. Только возмещение вреда и понесение кары 

вместе могут оказать реальное влияние на сознание правонарушителя и 

предостеречь его от совершения противоправных поступков в будущем.  

 

         Как уже отмечалось, правонарушение это такое нарушение права, за 

которое предусмотрена юридическая ответственность. Юридическая 

ответственность может быть возложена на лицо при наличии в его деяниях 

состава правонарушения, элементами которого являются:  

 

        Субъект правонарушения - дееспособное лицо, совершившее 

правонарушение. Законодательство определяет дееспособность как 

способность лица отвечать за свои поступки и нести юридическую 

ответственность. Дееспособность связана с достижением определенного 

возраста и вменяемости. Так, уголовная ответственность наступает с 16 лет 

(за отдельные виды преступлений - с 14 лет), административная - с 16 лет, 

гражданская - с 14 лет.  

 

       Объект правонарушения - это общественные отношения, охраняемые 

правом, т.е. на что направлено противоправное действие. Это могут быть 

права и свободы личности, общественный порядок и пр.  

 

Субъективная сторона - определение лицом своей виновности в форме 

умысла или неосторожности, отношения к совершенному противоправному 

деянию, его результату.  

 

Объективная сторона - само противоправное деяние лица, наступивший 

вредный результат, и обязательная причинная связь ними.  

 

        Юридическая ответственность может быть возложена на лицо лишь при 

установлении всех элементов состава правонарушения. Это требование 

является обязательным при привлечении к уголовной и административной 

ответственности.  

 

        В Конституции России закрепляется, что каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда, причем 

обвиняемый не должен доказывать свою невиновность, а все неустранимые 

сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Никто не 

может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 



признавалось правонарушением. Поэтому в праве действует презумпция 

неответственности, выражающаяся в презумпции невиновности, согласно 

которой существует предположение, что лицо даже при наличии 

фактических обстоятельств, свидетельствующих о существовании 

объективной стороны правонарушения (деяния, противоправного результата, 

причинной связи между ними), невиновно до тех пор, пока не будет доказано 

обратное.  

 

       Виды юридической ответственности различают в зависимости от 

характера совершенного правонарушения - гражданско-правовая, уголовно-

правовая, административно-правовая, дисциплинарная.  

 

         Уголовно-правовая ответственность применяется только за 

преступления, перечень которых предусмотрен и строго ограничен 

уголовным законом. Никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления, а также подвергнут уголовному наказанию, иначе как по 

приговору суда и в соответствии с законом. Меры уголовной 

ответственности носят личностный характер, т.е. направлены на личность 

виновного. Так, могут быть назначены следующие виды наказания: штраф; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные 

работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; 

конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в 

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; 

пожизненное лишение свободы; смертная казнь.  

 

        Государство идет по пути гуманизации уголовной ответственности и 

наказания в отношении лиц, которые хотя и совершили уголовные 

преступления, но сами по себе не представляют большой опасности. В 

уголовном законе предусмотрены возможные случаи освобождения от 

уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием; примирением 

с потерпевшим; истечением срока давности; амнистией. Освобождение от 

наказания устанавливается в виде условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания; освобождения от наказания в связи с болезнью и т.п.  

 

        Административно-правовая ответственность наступает за совершение 

административно-правовых нарушений, т.е. за невыполнение правил общего 

порядка: дорожного движения, общественного порядка, охраны природы. 

Должностные лица несут административную ответственность как за свои 

противоправные деяния, так и за издание приказов, нарушающих 

законодательство, а также за неприятие мер по обеспечению выполнения 

правил подчиненными лицами. Административным законодательством за 

совершение данных деяний предусматриваются следующие виды наказаний: 

предупреждение; штраф; возмездное изъятие предмета, являющегося 



орудием совершения административного правонарушения; конфискация 

предмета, явившегося орудием или объектом правонарушения; лишение 

специального права (например, права охоты права управления 

автомототранспортом); исправительные работы; административный арест.  

 

        Дисциплинарная ответственность наступает в случае нарушения правил 

поведения, установленных различными уставами, положениями, правилами и 

т.п., которая может быть как общей, так и специальной. Общая 

дисциплинарная ответственность устанавливается в кодексе законов о труде, 

правилах внутреннего трудового распорядка, а специальная - в 

дисциплинарных уставах и предусмотрена для отдельных категорий 

работников, занимающих выборные должности, должностных лиц, 

пользующих правом приема и увольнения сотрудников, отдельных 

руководящих работников. За дисциплинарное правонарушение в 

законодательстве предусматриваются такие меры ответственности как: 

предупреждение, выговор, строгий выговор, лишение премии или иных 

материальных поощрений, понижение в должности или перевод на 

нижеоплачиваемую работу на определенный или неопределенный срок, 

отстранение от должности, увольнение как крайняя и исключительная мера.  

 

       Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение 

гражданского правонарушения, она состоит в применении санкций в 

основном имущественного характера, обозначает возложение обязанности 

возместить вред физическим (частным) или юридическим лицом, причем 

имущественный ущерб взыскивается независимо от применения других мер 

юридического воздействия. За гражданское правонарушение 

законодательство предусматривает следующие меры ответственности: 

принудительное исполнение обязанности; возмещение убытков; штраф; 

лишение родительских прав; принудительное возвращение или изъятие 

неправомерно приобретенного имущества и т.п.  

 

        Таким образом, юридическая ответственность есть исполнение 

правонарушителем обязанностей через государственное принуждение, это 

правовое отношение, возникающее между государством и личностью, на 

которую возлагаются обязанности претерпеть неблагоприятные последствия 

и лишения за совершенное правонарушение.  

 

          Рассматривая принципы юридической ответственности можно глубже 

понять суть этого правового явления, его значимость для существования 

системы права, его роль в поддержании стабильности и упорядочения 

общественных отношений. В качестве основных принципов юридической 

ответственности выделяют следующие:  

 



1.Принцип законности, устанавливающий, что юридическая ответственность 

наступает только за деяния, прямо запрещенные правовой нормой, и только в 

пределах установленных санкций.  

 

2.Принцип ответственности за вину, предусматривающий, что юридическая 

ответственность наступает только за виновное деяние. Отсутствие выбора 

поведения, когда лицо не могло руководить своими действиями или 

предвидеть или желать наступления негативных последствий, т.е. наличие 

обстоятельств, исключающих противоправность деяния, исключают и 

юридическую ответственность за них.  

 

3.Принцип справедливости, предполагает, что наказание должно 

соответствовать характеру деяния, лицо не может дважды нести 

ответственность за одно и то же правонарушение.  

4. Принцип гуманизма, выражающийся в недопустимости установления и 

применения мер ответственности, унижающей человеческое достоинство.  

5. Принцип неотвратимости, означающий неотвратимость наступления 

юридической ответственности за совершенное правонарушение. 

 

Тема 5.13. Законность и правопорядок. 

 

План. 

 

1. Понятие законности, ее сущность и основные принципы. 

 

 2.Гарантии обеспечения законности: общие и специальные. 

 

3. Понятие правопорядка. Содержание правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка.  

 

4. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

 

5.Понятие дисциплины, ее виды. 

 

1. Понятие законности, ее сущность и основные принципы. 

 

       Законность – это сложное социальное явление, неразрывно связанное с 

правом. Исторически законность возникла, как требование государственной 

власти к населению соблюдать изданные ею законы. Но постепенно 

требование о соблюдении законов стало предъявляться и к самой власти.  

 

      Под законностью понимают строгое и неуклонное соблюдение закона 

всеми государственными органами, общественными и хозяйственными 

организациями, должностными лицами и гражданами.  

 


