
 
ДИСЦИПЛИНА :ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

Группа : П-220921 

15.11.2023 

 

Преподаватель: Полякова Юлия Александровна 

Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

Пара 1 

 

Раздел 2. Теория права 

 

Тема 2.9. Правонарушения и юридическая ответственность 

 

 

План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку  

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя. См. Приложение 1 

2.Составить конспект. 

3.Выучить конспект лекций. 

 

Задания выполняются письменно в тетради.  

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку преподавателю 

на  электронную почту. 

 Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Правонарушение: понятие, признаки, виды 



Правонарушение - это противоправное, виновное, наказуемое, общественно 

опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и 

граждан. Деяние может осуществляться в виде как действий, так и бездействия. 

Признаки правонарушений 

1) Деяние (действия или бездействие) 

2) Вина 

3) Противоправность 

4) Вредный результат (социально вредное) 

5) Причинная связь между деянием и вредным результатом 

6) Юридическая ответственность 

Виды правонарушений 

По характеру и степени социальной вредности: 

· преступления 

· проступки 

Преступления – общественно опасные уголовно наказуемые деяния. 

Общественная опасность – это явная опасность деяния для общества, для наиболее 

существенных интересов государства, личности. Признавая вредоносность, 

антисоциальный характер иных правонарушений (проступков), следует помнить, что 

вред, причиненный ими, не достигает уровня общественной опасности. Это 

обстоятельство должен учитывать законодатель, безусловный долг которого «не 

превращать в преступление то, что имеет характер проступка». 

Названная сторона преступления закреплена и законодательно. Так, ст. 14 УК РФ 

определяет преступление как общественно опасное деяние в целом. Общественная 

опасность присуща всем элементам его состава, в том числе субъекту. Не случайно 

взятые в совокупности преступления образуют специфическое социально-правовое 

явление – преступность, с которой всякое общество вынуждено вести непримиримую 

борьбу. Для субъекта, виновного в совершении преступления и привлеченного к 

ответственности, законом предусмотрены специальные последствия – судимость. 

Проступки – правонарушения, ответственность за которые устанавливается 

любой иной - не уголовной - отраслью законодательства. 

· К административным проступкам, признаки которых сформулированы в ст. 10 

КоАП, относятся деяния, наносящие ущерб отношениям, складывающимся в сфере 

государственного управления. Общественная вредность их состоит в том, что они 

мешают осуществлению нормальной исполнительной и распорядительной деятельности 

государственных и общественных органов и организаций, дестабилизируют ее, посягают 

на общественный порядок. За совершение подобных проступков законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

· Гражданско-правовые правонарушения (деликты) в отличие от преступлений и 

административных правонарушений не имеют четко закрепленной в законодательстве 

дефиниции. Это противоправные деяния, наносящие вред урегулированным нормами 

гражданского права имущественным и связанным с ними личным неимущественным 

отношениям (неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, 

причинение имущественного ущерба и т.д.). За совершение их предполагается 

гражданско-правовая ответственность в различных формах. 

· Под дисциплинарным проступком понимается противоправное виновное 

неисполнение рабочим или служащим своих трудовых обязанностей, нарушающее 



правила внутреннего трудового распорядка. Такие правонарушения подрывают трудовую 

дисциплину и тем самым наносят вред нормальному функционированию предприятий, 

организаций. 

Самостоятельный вид правонарушений образуют действия государственных 

органов, уполномоченных на издание правовых актов, когда последние противоречат 

требованиям закона. Основой данного феномена служит нарушение принципа 

верховенства закона и поднормативности правоприменительных актов. Этот вид 

правонарушений пока не получил в науке достаточной разработки, хотя число 

нормативных актов (например, актов министерств и ведомств), противоречащих закону, 

довольно велико. В условиях строительства правового государства, важнейшим 

принципом которого является верховенство закона, подобные факты недопустимы, а 

потому проблема требует дальнейшего изучения. 

Состав правонарушения 

Состав правонарушения – это совокупность необходимых и достаточных с точки 

зрения действующего законодательства условий или элементов (и их признаков) 

объективного и субъективного характера для квалификации противоправного деяния в 

качестве правонарушения. 

В состав правонарушения входят следующие четыре элемента: 

1) объект правонарушения; 

2) субъект правонарушения; 

3) объективная сторона правонарушения; 

4) субъективная сторона правонарушения. 

Под объектом правонарушения понимается то, на что посягает правонарушитель, 

чему причиняется непосредственный вред, ущерб. Различают общий и специальные, или 

конкретные, объекты. В качестве общего объекта выступают правопорядок, интересы 

государства и общества, существующий социально-экономический и политический 

строй, сложившиеся общественные отношения. Специальные объекты - это конкретные 

блага, ценности (жизнь, честь, здоровье человека, собственность, имущество, 

безопасность и т.д.). Любое правонарушение наносит урон как общему объекту, так и 

конкретному. 

Под субъектом правонарушения понимается право- и дееспособное лицо, 

совершившее правонарушение. Не могут быть субъектами правонарушений малолетние 

дети и душевнобольные лица, поскольку они неделиктноспособны. То же самое касается 

состояния невменяемости. Не могут быть также субъектами некоторых преступлений 

иностранцы (государственная измена, отказ от службы в армии, дезертирство и др.). 

Принято считать, что социальную значимость своих поступков и их последствий 

индивид начинает осознавать с 16 лет. И лишь в отдельных случаях, в силу явной 

очевидности противоправности деяния (прежде всего в уголовном праве), - с 14 лет, когда 

несовершеннолетний уже сам, а не родители, несет ответственность за свои действия. 

Под объективной стороной правонарушения понимается совокупность его 

внешних признаков, отвечающих на вопросы: что, где, когда и как произошло. К таким 

признакам (чертам, элементам) относятся следующие: 

а) само реальное волевое действие либо бездействие (деяние). Человек может 

мыслить как угодно, но он не может поступать как угодно. Ответственность может 

наступить только за действия, а не за мысли. К. Маркс писал: "Помимо своих действий я 

совершенно не существую для закона, совершенно не являюсь его объектом. Мои 



действия - вот область, где я сталкиваюсь с законом... Законы, которые делают главным 

критерием не действия человека, а его образ мыслей, представляют собой не что иное, как 

позитивные санкции беззакония 

б) противоправность действия либо бездействия. Данное условие означает, что 

тот или иной поступок должен нарушать определенную норму права. Если же этого нет, 

то даже объективно опасное действие не может быть признано противоправным, а 

следовательно, наказуемым (например, хирург делает сложную операцию, его действия 

опасны, но правомерны, никакой правовой нормы не нарушают); 

в) вредоносный результат, ущерб, общественная опасность. Без таких 

последствий поступок не считается правонарушением. Часть 2 ст. 14 УК РФ гласит: "Не 

является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки 

какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности"; 

г) прямая причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредным 

результатом. Косвенная связь не имеет значения для квалификации преступления и 

наступления ответственности. Например, врач назначил больному лекарство. Медсестра, 

делая пациенту укол, занесла инфекцию, произошло заражение крови, больной скончался. 

Отвечать будет медсестра, а не врач, хотя без его назначения летального исхода, 

возможно, и не было бы. Здесь связь есть, но не непосредственная, а опосредованная. 

Для более полной характеристики объективной стороны принимаются во 

внимание и некоторые другие факультативные (дополнительные) признаки и условия: 

место, время, способы совершения деяния; группой или в одиночку, с применением 

оружия или иных технических средств; систематически, повторно, с особой жестокостью 

и тому подобные обстоятельства. 

Под субъективной стороной правонарушения понимается психическое 

отношение субъекта к своему деянию и его последствиям. Имеются в виду цели, мотивы, 

установки, которыми руководствовался правонарушитель, замышляя и осуществляя 

преступление. Они показывают антиобщественные устремления злоумышленника, 

раскрывают социально-психологический механизм совершения уголовно наказуемой 

акции. К субъективной стороне относят также предварительный сговор, сильное 

душевное волнение, поведение после преступления. Субъективная сторона 

правонарушения отвечает на вопрос: как субъект относится к своему деянию, каковы 

были его побуждения. 

Все это выражается понятием "вина" или "виновность". 

Вина выступает в двух формах: 1) умышленная; 2) неосторожная. В свою 

очередь, умысел может быть прямым или косвенным (эвентуальным). Неосторожная вина 

также подразделяется на два вида: а) преступную самонадеянность или легкомыслие; б) 

преступную небрежность или халатность. 

Прямой умысел - это когда субъект сознавал общественную опасность своих 

действий, предвидел возможность или неизбежность наступления опасных последствий и 

желал их наступления. 

 

Косвенный умысел - это когда субъект осознавал общественную опасность своих 

действий, предвидел возможность наступления опасных последствий, не желал, но 

сознательно допускал эти последствия либо относился к ним безразлично. 



Самонадеянность (легкомыслие) - это когда лицо предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий, но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Небрежность (халатность) - это когда лицо не предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 

последствия. 

Следует заметить, что в последнее время распространились так называемые 

"безмотивные преступления", когда субъект даже не может объяснить, почему он 

совершил то или иное преступление. Обычно отвечает: "просто так", "не знаю", 

"случайно". 
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ПРИЛОЖЕНИ 1 

 

Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

Юридическая ответственность- представляет собой особую разновидность 

социальной ответственности, проявляется в различных областях человеческой жизни. 



 

Юр ответственность неразрывно связана с государствомм, с нормами права, 

обязанностью и противоправным поведением. Юр ответственность за правонарушения 

обычно называют ретроспективной ответственностью. В юр. литературе существует 

разное толкование ретроспективной ответственности, поскольку разные авторы 

определяют ее как: 

- охранительное правоотношение; 

-применение мер гос. принуждения; 

-обязанность правонарушителя претерпевать для себя последствия; 

- реализация санкций правовых норм. 

Признаки: 

1) устанавливается государством в правовых нормах; 

2) опирается на государственное принуждение. Юридическая ответственность 

прежде всего связана с государственным принуждением, т.е. факт правонарушения 

влечет государственное воздействие на правонарушителя; 

3) применяется специально уполномоченными государственными органами. 

Как правило, меры ответственности применяются судом, арбитражем, 

административными и другими органами путем тем издания индивидуальных правовых 

актов, а в иных случаях (например, дисциплинарная ответственность) - администрацией 

учреждений и организаций. Гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство 

предусматривает возможность добровольного исполнения обязанностей, составляющих 

содержание ответственности. Так, гражданин или предприятие, нарушившие 

договорные обязательства, могут в добровольном порядке уплатить установленную 

договором или законом неустойку (пеню - штраф). 

Однако и при добровольном исполнении обязанностей государственное 

принуждение как признак ответственности не исчезает: если добровольное исполнение 

не последует, ответственность реализуется принудительно через суд или арбитраж; 

4) связана с возложением новой дополнительной обязанности, 

 

5) выражается в определенных отрицательных последствиях личного, 

имущественного и организационного ха рактера; 

6) выступает формой реализации санкции правовой нормы в конкретном случае 

и применительно к конкретному лицу; 

7) возлагается в процессуальной форме; 

8) наступает только за совершенное правонарушение. Применение 

ответственности не зависит от воли и желания правонарушителя и выражается в виде 

лишения свободы, наложения штрафа, конфискации имущества, увольнения с работы и 

т.п. 

Юридическая ответственность возникает с момента совершения 

правонарушения Целью юридической ответственности является охрана общественных 

отношений, их укрепление и воспитание членов общества. 

Основания ответственности — это те обстоятельства, наличие которых делает 

ответственность возможной (Необходимой), а отсутствие их ее исключает. Юридическая 

ответственность возникает только в силу предписаний норм права на основании решения 

правоприменительного органа. Фактическим основанием ее является правонарушение. 

Оно, как известно, характеризуется совокупностью различных признаков, образующих 



состав правонарушения. Лицо может быть привлечено к ответственности только при 

наличии в его действии всех элементов состава. 

Вместе с тем само по себе правонарушение не порождает автоматически 

возникновения ответственности, не влечет за собой применения государственно-

принудительных мер, а является лишь основанием для такого применения. Для реального 

же осуществления юридической ответственности необходим правоприменительный акт 

— решение компетентного органа, которым возлагается юридическая ответственность, 

устанавливаются объем и форма принудительных мер к конкретному лицу. Это может 

быть приговор суда, приказ администрации и т.д. 

В отдельных случаях закон предусматривает основания не только 

ответственности, но и освобождения от нее и от наказания. Так, лицо, совершившее 

деяние, содержащее признаки преступления, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если будет признано, что ко времени расследования или рассмотрения 

дела в суде вследствие изменения обстановки совершенное деяние потеряло характер 

общественно опасного (ст. 77 У К РФ). Освобождение от уголовной ответственности и от 

применения наказания предусматривает, в частности, передачу несовершеннолетнего под 

надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного 

органа. Возможность освобождения от ответственности зафиксирована и нормами других 

отраслей права (например, ст. 22 КоАП). 

 

Виды юридической ответственности. 

 

В зависимости от характера совершенного правонарушения различают 

дисциплинарную, административную, государственно-правовую, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность. 

Государственно-правовая ответственность предусматривается за невыполнение 

требований, содержащихся в государственно-правовых нормах. Эти требования 

обращены к особому кругу субъектов, участвующих в политической жизни страны, - 

высшим должностным лицам, депутатам, президенту, государственным органам. В 

большинстве случаев требования государственно-правовых норм касаются 

необходимости соблюдения Конституции и законов, реализации компетенции, 

определенной для каждого государственного органа, осуществления власти в интересах 

народа, граждан, соблюдения процедур, принятия качественного закона, правильного 

избрания депутата и т.д. Невыполнение этих требований влечет тяжкие последствия, 

нарушает стабильность общественной жизни, создает угрозу законности, 

конституционному строю, целостности территории государства, вызывает конфликтные 

ситуации в межнациональных отношениях. Вот почему по своему характеру 

государственно-правовая ответственность может быть определена как ответственность 

политическая, превентивная (направленная в будущее). Её цель - не допустить 

совершения нарушений, предупредить наступление тяжких последствий, свести ущерб 

для общества к минимуму. 

Гражданско-правовая ответственность наступает за последствия (в результате) 

неисполнения (нарушения) лицом обязанностей, предусмотренных гражданским правом. 

Она заключается в возмещении убытков лицу, которому они причинены, либо в 

возмещении вреда лицу, которому он причинен. Эта ответственность является 

имущественной, так как гражданское право регулирует имущественные отношения в 



обществе. Она носит не карательный, а восстановительный характер (компенсационный), 

потому что её цель - восстановить нарушенные имущественные права. Поэтому размер 

ответственности равен обычно размеру причиненных убытков или вреда. Взыскание 

производится с должника. Когда наряду со взысканием причиненного ущерба 

взыскивается штраф, то в этой части ответственность носит карательный характер 

(например, убытки по договору поставки и штраф по нему за несвоевременную 

поставку). 

Гражданско-правовая ответственность бывает договорная (предусмотрена в 

договоре подряда, поставки и др.) и недоговорная. Это зависит от того, нарушен ли 

договор одной из сторон или имело место нарушение нормы гражданского права, в 

результате которого лицу (физическому или юридическому) причинен вред. Таким 

образом, санкциями предусматривается: возместить убытки или причиненный вред, 

взыскать штраф, пеню, обязать должника совершить определенные действия по 

заглаживанию вреда (восстановить то, что им разрушено). Органами, которые 

рассматривают гражданско-правовые споры, являются суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды. 

Дисциплинарная ответственность наступает, как правило, за дисциплинарный 

проступок, под которым понимается виновное нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка или правил службы. Такое нарушение может выражаться в виде действия или 

бездействия, допускаться сознательно или по неосторожности. Дисциплинарная 

ответственность 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, 

пользующихся правом приема и увольнения сотрудников, отдельных руководящих 

работников. 

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 за свои противоправные деяния, за издание приказов, 

нарушающих законодательство, а также за непринятие мер по обеспечению выполнения 

правил подчиненными лицами. Основанием административной ответственности 

конкретного лица является совершение им административного правонарушения. К видам 

административных взысканий относится прежде всего предупреждение - письменное 

постановление соответствующего органа о недопустимости нарушений. 

Предупреждение - самое мягкое административное взыскание, применяемое на практике 

при незначительности проступка, совершенного при недостаточной осведомленности 

нарушителя о правилах, которые им нарушены. 

Уголовная ответственность, наступающая в случае совершения преступлений, 

влечет применение наказания, предусмотренного уголовным законодательством. К 

лицам, виновным в совершении преступлений, применяются; 

 

а) штраф, б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; в) обязательные работы от 60 до 240 часов, но не более 4 

часов в день; г) исправительные работы без лишения свободы на срок от 2 месяцев до 2 

лет с удержанием в доход государства от 5 до 20% заработка; д) ограничение по военной 



службе; е) конфискация имущества; ж) лишение свободы на срок от 6 месяцев до 20 лет, а 

за особо тяжкие преступления - пожизненно; з) смертная казнь в виде исключительной 

меры наказания а некоторые особо тяжкие преступления. При замене смертной казни в 

порядке помилования лишением свободы, оно может быть назначено пожизненно. 

К лицам, не достигшим 18 лет к моменту совершения преступления, не 

применяются смертная казнь, лишение свободы на срок свыше 10 лет и пожизненное 

заключение. Несовершеннолетние отбывают наказание в виде лишения свободы отдельно 

от взрослых в исправительно-трудовых учреждениях - воспитательно-трудовых колониях, 

режим которых учитывает возрастные особенности этого контингента. 

Материал ответственность наступает за ущерб причинен предприятию, 

организации, учреждению, рабочими и служащими при исполнении или своих трудовых 

обязанностей. Возможна также ответственность работодателя перед работником в случае 

причинения ему вреда его здоровью или имуществу при исполнении своих обязанностей. 


