
Задание по теме «Правовое поведение» 

1. Прочитайте предложенный материал 
2. Письменно ответьте на вопросы 
3. Фото работы на почту uzaripova32@gmail.com 

Вопросы  

1. Какие виды правового поведения существуют? 

2. Объясните понятие и дайте характеристику видов правомерного поведения. 

3. Дайте определение правонарушения и выделите его признаки. 

4. Что такое состав правонарушения? Каковы его признаки? Назовите формы вины. Чем умысел отличается 
от неосторожности? 

5. Какие виды правонарушений выделяют в современной науке? Охарактеризуйте их. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Взаимоотношения людей в обществе в большинстве случаев определяются устоявшимися 
нормами права, которые содержат определенные модели поведения человека. Поступки людей, 
совершаемые ими в мире права, образуют правовое поведение. Таким образом, право можно считать и 
инструментом воздействия на поведение людей. Правовое поведение контролируется государством, имеет 
юридические последствия. Изучая проблемы поведения людей в обществе, исследователи пришли к 
выводу о том, что даже одинаковые модели поведения людей могут встречать неоднозначные оценки 
окружающих. Социологи считают, что в каждом обществе складывается определенный тип культуры, 
который оказывает воздействие на поведение человека. Отклонение в поступках людей от 
общепризнанных норм называют девиантным поведением. К нему относятся увлечение алкоголем, 
курением и даже самоубийство. Нарушение закона, влекущее серьезные наказания, называют 
делинквентным поведением. 

Поведение людей в обществе очень разнообразно. На него могут оказывать влияние различные 
факторы. Однако во всем многообразии видов правового поведения можно выделить отдельные его 
группы: 

правомерное поведение — поведение, которое соответствует правовым предписаниям и носит в 
основном полезный для общества характер; 

правонарушение — поведение, которое нарушает нормы права. Безусловно, любое общество 
заинтересовано в том, чтобы такой вид поведения не развивался; 

злоупотребление правом наблюдается в рамках правомерного поведения, но представляет 
собой чрезвычайно вредный и неудобный для окружающих образец поступков людей; 

объективно-противоправное поведение связано с нарушением права, но оно не наносит вреда. 

Правовое поведение может меняться, ибо оно взаимосвязано с сознательной деятельностью 
людей. 

В последние годы появилось немало исследователей, которые заинтересовались проблемой 
правомерного поведения людей. В большинстве случаев правомерное поведение важно и полезно для 
общества, которое пытается всячески поддерживать его. Некоторые виды правомерных поступков людей 
жизненно необходимы. Например, соблюдение правил дорожного движения способствует нормальному 
функционированию всей транспортной системы, а их несоблюдение чревато опасными последствиями. 
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Вариантом правомерного поведения выступает и развод, допускаемый по действующему 
законодательству. Однако его последствия в большинстве случаев не совсем благоприятны для семьи, 
душевного состояния супругов и детей. Такой вид правомерного поведения — не на благо обществу. Во 
многих случаях общество нейтрально относится к вариантам правомерного поведения людей. Например, 
человек хотел оставить завещание своим детям, но в силу разных причин он завещает все свое имущество 
брату. Это модель правомерного поведения наследодателя, который сам выбирает своих наследников. 

Юридическая наука выделяет несколько видов правомерного поведения человека. Критерием их 
классификации служит сознательная воля личности, определяющей, каким должно быть поведение в той 
или иной ситуации. При этом на выбор модели поведения оказывают влияние абсолютно различные 
факторы. 

Законопослушное поведение имеет место в том случае, если люди сознательно подчиняются 
законам и добровольно совершают свои поступки. 

Конформистское поведение характеризуется низкой степенью активности людей, которые 
стараются вести себя так, как поступают другие, не задумываясь над сущностью тех или иных поступков. 
Конформизм может быть положительным (социально полезным), если подразумевает соблюдение норм, и 
отрицательным (социально вредным), если речь идет о подчинении антиобщественным взглядам. Нередко 
конформистское поведение выражается во внешнем проявлении согласия с группой при внутреннем 
расхождении с мнением большинства. 

Маргинальное поведение наблюдается там, где люди не уважают право и соблюдают его лишь 
из-за страха быть подвергнутыми ответственности. Маргинальность характеризуется особым состоянием 
личности, переходным этапом между правомерным и противоправным поведением. Маргинальное 
поведение может быть, как результатом внутренней психической деятельности человека, так и 
спровоцированным окружающими факторами (другими людьми, деятельностью государства, политической 
нестабильностью в обществе). 

В некоторых случаях имеет место привычное поведение, которое становится внутренней 
потребностью людей следовать нормам права и исполнять его предписания. При этом личность не 
подвергает критическому анализу правильность предъявляемых ей требований, а выполняет правила 
поведения как само собой разумеющееся. 

Наиболее высокий уровень правомерного поведения представляет социально активное 
поведение. Оно проявляется в общественно полезной, одобряемой государством и обществом активной 
деятельности в правовой сфере. Социально активное поведение основано на развитом правосознании, 
убежденности в правильности правовых норм и необходимости их соблюдения, стремлении использовать 
предоставленные правом возможности. 

В том случае, когда нормы права нарушаются, юристы констатируют правонарушение —
 виновное общественно вредное деяние, которое совершает дееспособный субъект и которое 
противоречит праву. 

Правонарушения имеют свои признаки. 

1. Любое правонарушение должно быть связано с волей и сознанием людей. Например, если 
душевнобольной человек, который неспособен понимать значимость своих поступков, нарушает правовые 
нормы, его действия нельзя считать правонарушением. 

В данном случае у человека отсутствует сознание, и подвергать его ответственности становится 
бессмысленно. 

2. Правонарушение представляет собой вид деяния, которое может быть выражено как в 
форме действия, так и в форме без действия. Так, неуплата налога иллюстрирует вариант бездейственного 
противоправного поступка человека. 



3. Противоправные поступки связаны с нарушением нормы права, которая выражена в каком-
либо источнике права. 

4. Правонарушение имеет вредные последствия, связанные со смертью людей, причинением 
вреда их здоровью или повреждением имущества. 

Совокупность признаков любого правонарушения, совершаемого в реальной жизни, 
образует состав правонарушения. В него входят субъект, объект, объективная сторона и субъективная 
сторона правонарушения. 

Субъект — это непосредственный участник совершенного проступка. В области уголовного права 
— это всегда человек. 

Объектом правонарушения выступают те общественные отношения, на которые направлено 
противоправное действие. Это могут быть и определенные ценности, значимые для общества, и жизнь, 
здоровье людей, общественный порядок. 

Объективная сторона выражена в самом деянии, противоправное которого обозначена в 
действующих нормах права. Предположим, нанесение телесных повреждении человеку рассматривается 
как преступление и значится в уголовном законе как вариант противоправного поступка человека. 

Психическую деятельность лица, связанную с совершением деяния, называют субъективной 
стороной правонарушения. Ее признаками служат вина, мотив и цель. Вина — это психическое отношение 
лица к собственному противоправному поведению и его результатам, выраженное в форме умысла или 
неосторожности. Умысел бывает прямой и косвенный. Прямой умысел имеет место тогда, когда лицо, 
совершающее правонарушение, предвидит общественно опасные последствия своего деяния и желает их 
наступления. Косвенный умысел заключается в осознании правонарушителем общественно опасного 
характера своего деяния, предвидении вредных последствий, сознательном допущении, но в нежелании их 
наступления. Тем не менее такие последствия наступают. 

Неосторожность выражается в виде самонадеянности и небрежности. Самонадеянность состоит 
в том, что субъект предвидит наступление вредных последствий своего деяния, но легкомысленно 
рассчитывает их избежать. Небрежность выражается в непредвидении человеком возможности 
наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя он мог и должен был их предвидеть. 

Мотив — это обусловленное потребностями и интересами осознанное побуждение, которым 
руководствовался субъект при совершении правонарушения. 

Цель — это мысленная модель будущего результата, к достижению которой стремится 
субъект при совершении правонарушения. 

Как и столетия назад, в современном обществе совершается немало противоправных поступков 
различного характера. В зависимости от степени опасности их можно классифицировать 
как преступления и проступки. 

Преступление — это запрещенное уголовным законом противоправное, виновное, наказуемое 
деяние, обладающее высшей степенью общественной опасности, посягающее на конституционный 
строй государства, его политическую и экономическую систему, установленные формы собственности, 
жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Статья 14 Уголовного кодекса РФ определяет преступление как 
общественно опасное деяние в целом. Общественная опасность присуща всем элементам его состава. 
Преступления отличаются от проступков повышенной степенью общественной опасности и причиняют 
более тяжелый вред государству, обществу и личности. Уголовное наказание применяется не только за 
совершение преступления, но и за подготовку, покушение на преступление и соучастие в нем. Все 
преступления указаны в Уголовном кодексе. Рассматривая тот или иной поступок человека с точки зрения 
противоправности содеянного, юрист должен внимательно 



изучать те элементы, которые образуют состав деяния. В случае если они полностью подпадают 
под те поступки, которые запрещены законом, можно говорить о совершении преступления. 

Проступки характеризуются меньшей степенью общественной опасности, чем преступления, 
и посягают на отдельные стороны правопорядка. Проступки бывают административные, гражданско- 
правовые и дисциплинарные. Деяния, наносящие ущерб отношениям в сфере государственного управления, 
называются административными проступками. К ним относятся нарушение правил дорожного движения, 
безбилетный проезд в общественном транспорте, нарушение правил противопожарной безопасности, 
мелкое хищение, мелкое хулиганство и т.д. Гражданско-правовые правонарушения четко не прописаны в 
законе. Их много, и они связаны с нарушением имущественных или личных неимущественных прав людей и 
их объединений. В том случае, когда работники не исполняют своих обязанностей в процессе трудовой 
деятельности, речь идет о совершении дисциплинарных проступков. Это прогулы, опоздания и т.д. 

Следует отметить, что все виды правонарушений находятся в тесной взаимосвязи. Так, 
нарушение водителем правил дорожного движения может повлечь за собой не только административное 
взыскание, но и, в случае дорожно-транспортного происшествия, гражданско-правовую и даже уголовную 
ответственность. Любые правонарушения отрицательно влияют на положение законности и правопорядка. 
Поэтому предотвращение правонарушений — одна из основных задач государства и общества. 

 


