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Введение
В настоящее время в период формирования правового государства в Российской
Федерации как никогда велика роль одного из основополагающих институтов
права – юридической ответственности. При выборе темы курсовой работы мы
руководствовались именно этим, так как на данном этапе очень важно понимать и
уметь различать те правонарушения, за которые будет наступать юридическая
ответственность.

Тема юридической ответственности является актуальной, ведь мы живем в
правовом государстве, задачей которого является, расширение и стабилизация
круга правомерных отношений посредством повышения качества правового
регулирования. В Российской Федерации, строящей правовое государство,
юридическая ответственность является важным демократическим фактором
осуществления социального контроля, охраны и развития общественных
отношений, важной мерой защиты интересов личности, общества и государства.

Вопросы юридической ответственности разрабатывались как в литературе, так и в
материалах, затрагивающих вопросы общей теории права. Юридическую
ответственность в своих произведениях анализировали такие ученые, как С.С.
Алексеев, С.Н. Братусь, О.С. Иоффе, Б.М. Лазарев и многие другие. К настоящему
времени проделана значительная работа по исследованию это важно правовой
категории, но остается еще много нерешенных и дискуссионных вопросов.

Целью курсовой работы является определить и комплексно охарактеризовать и
проанализировать понятие, сущность, функции, цели, признаки, принципы,
основания и виды юридической

Цель предполагает решение следующих задач:

1) Дать характеристику понятия «юридическая ответственность» как особого вида
правоотношений;

2) Показать принципы и признаки юридической ответственности, обстоятельства
исключающие и освобождающие от нее;



1. Дать характеристику отдельным видам юридической ответственности.

Актуальность темы курсовой работы объясняется тем, что юридическая
ответственность как самостоятельный институт общей теории права занимает в
ней одно из центральных мест, поскольку она является важной мерой защиты
интересов личности, общества и государства.

В основу работы положены: метод анализа, системный и статистический.
Использование данных методов позволяет шире и глубже подойти к изучению
данной темы.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованной литературы.

Научная новизна состоит в следующем: проанализированы точки зрения различных
ученых и сформулировано общее наиболее полное определение юридической
ответственности.

Глава 1. Характеристика юридической
ответственности

1.1. Социальная ответственность и ее виды
Ответственность личности имеет социальную природу, предопределенную как
общественным характером отношении, так и особенностями личности, ее местом в
системе этих отношении. Социальная ответственность возникает тогда, когда
поведение индивида, имеет общественное значение и регулируется социальными
нормами. В процессе развития общества складываются определенные отношения
между людьми в виде взаимных прав и обязанностей прежде всего в сфере
трудовой деятельности.

Эти нормы неодинаковы и выступают как обычаи, традиции, запреты и т. д. Их
нарушение рассматривалось как посягательство на интересы рода или племени и
подвергалось немедленному осуждению. Уже тогда имела место ответственность
индивида.



Более совершенную форму социальная ответственность приобретает с появлением
классового общества и государства. Действующие здесь социальные нормы более
многообразны, что и обусловливает существование нескольких видов социальной
ответственности: политической, юридической, моральной и т.д. Ее сущность
состоит уже в обязанности, индивида выполнять соответствующие политические,
юридические и моральные требования, предъявляемые ему обществом,
государством, коллективом. Поступая ответственно, человек должен, с одной
стороны, правильно выбрать социальные ориентиры, с другой — использовать все
имеющиеся возможности (знания, опыт), также учитывать последствия своих
действий.1
Социальная ответственность определяется рядом объективных и субъективных
предпосылок. С объективной стороны социальная ответственность отражает
общественную природу человека и урегулированность общественных отношении
социальными нормами. Деяние, противоречащее этим нормам, влечет
ответственность нарушителя. Ее возникновение возможно при условии
предварительного предъявления к поведению людей определенных требований,
сформулированных устно или письменно в соответствующих правилах.

Соблюдение данных норм предполагает наличие известной подчиненности
участников общественных отношений выраженной в них воле. Объективный
характер ответственности не означает ее фатальной предопределенности,
одинакового уровня для всех субъектов и любых общественных отношений. Здесь
особое значение играет волевой фактор.2
Свобода воли человека—другая, субъективная предпосылка социальной
ответственности, которая предстает как отношение индивида к общественным
интересам с точки зрения правильного понимания и выполнения им своих
обязанностей, вытекающих из социальных норм. Участник общественных
отношений всегда должен быть свободен в выборе того или иного варианта
поведения, иначе его нельзя будет осуждать за отклонения от требований этих
предписании. Исключения касаются только лиц, вообще лишенных или и силу
возраста, или душевного заболевания способности отдавать отчет своим
действиям, руководить ими.

Как уже отмечалось, классификация социальной ответственности зависит от
сферы социальной деятельности, в связи с чем выделяют политическую,
моральную, общественную, юридическую ответственность и т. д.



Политическая ответственность вытекает из особенностей политических отношений
и регулирующих их норм. Эти отношения возникают между классами, нациями,
государствами в процессе взаимоотношений. Своеобразие политической
ответственности состоит в том, что она наступает не только за виновные действия,
но и за неумелость, приспособленчество, конъюнктурность, опрометчивость в
вопросах политики и т. д. Ее сущность — отрицательная оценка политического
проступка субъекта со стороны определенного класса, группы или общества в
целом.3
Моральная ответственность имеет весьма широкую сферу действия. Её важнейшим
свойством является осуждающее отношение к нарушителю социальных норм,
которое складывается у общества или коллектива, негативная оценка поступка,
противоречащего нормам морали.

Эти нормы непосредственно исходят из общенародных представлений о добре и
зле, справедливости и чести, достоинстве и добродетели и т.д. и выступают
критерием социальной оценки определенных качеств личности нарушителя.
Моральная ответственность взывает к его совести о признании и осознании
совершенных им ошибок, строгом выполнении общепринятых правил поведения.

Профессиональная ответственность связана с видами деятельности субъекта:
педагогической, врачебной, научной, судебной, следственной и т.д.4
Ответственность перед общественной организацией и моральная ответственность
не совпадают. Первый вид—уже, поскольку она наступает только при условии, если
нарушающий нравственные нормы одновременно посягает и на нормы данной
общественной организации, членом которой он является. Формами осуждения при
такой ответственности могут быть предупреждение, постановка на вид, выговор,
строгий выговор и т.д. В ответственности перед общественной организацией
сильнее, чем в нравственной, выражены элементы общественного порицания.

Юридическая ответственность представляет собой особую разновидность
социальной ответственности, которая проявляется в различных областях
человеческой жизни.5
Понятие и признаки юридической ответственности

Юридическая ответственность – это возникшее из правонарушения правовое
отношение между государством в лице его специальных органов и
правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать



неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение.

Юридическая ответственность характеризуется следующими признаками:

1).         Является наиболее строгой и предельно формализованной разновидностью
социальной ответственности;

2).         Юридическая ответственность предусмотрена действующим
законодательством;

3).         Юридическая ответственность всегда связана с государственным
принуждением, которое строго регламентируется законом и не выходит за его
рамки. Причем это не принуждение вообще, а “мера” принуждения, четко
очерченный его объем.6 Иногда государственное принуждение сводится
исключительно к юридической ответственности. Данная точка зрения не верна, так
как существуют и иные меры государственного принуждения: меры защиты, меры
пресечения и др.;

4).         Юридическая ответственность применяется только специально
уполномоченными органами;

5).         Необходимое условие наступления юридической ответственности – наличие
вины;

6).         Выражается в неблагоприятных последствиях для правонарушителя,
лишении его некоторых социальных благ: лишение свободы, лишение права
занимать определенные должности, конфискация имущества и др.

7).         Основание для привлечения к юридической ответственности –
правонарушение при наличии полного его состава. Можно выделить два основания
юридической ответственности: юридическое (предписания нормы права,
предусматривающей тот или иной вид юридической ответственности) и
фактическое (совершение правонарушения);7

8).         Является формой реализации санкции правовой нормы, в которой
установлены характер и объем лишений для правонарушителя;

9).         Юридическая ответственность как юридически значимая деятельность
всегда осуществляется в особой процессуальной форме, соблюдение которой
строго обязательно и которая регулируется действующим законодательством;



10).      Юридическая ответственность – специфическое правоотношение между
правонарушителем и государством. Содержанием этого правоотношения является
право государства назначить и реализовать в отношении правонарушителя
наказание, закрепленное в санкции соответствующей правовой нормы, а также
обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия за
содеянное. Некоторые ученые разделяют общие и конкретные правоотношения
ответственности. Под общим правоотношением ответственности понимается
отношение, содержащее право государства требовать подчинения и обязанность
граждан и организаций исполнять данное требование. Нарушение этого
требования влечет за собой возникновение нового правоотношения – конкретного
правоотношения ответственности. Юридическим фактом как основанием
возникновения общего правоотношения ответственности является гражданство
или проживание на территории страны, основанием конкретного правоотношения
ответственности выступает конкретное правонарушение.8

Указанные признаки юридической ответственности являются обязательными:
отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об отсутствии юридической
ответственности и позволяет отграничивать ее от других правовых и неправовых
категорий.

Глава 2. Функции и принципы юридической
ответственности

2.1 Цели и функции юридической ответственности
Для более глубокого проникновения в сущность юридической ответственности
необходимо выяснить ее цели и назначение в обществе. Цель позволяет познать
сущность юридической ответственности, показать те результаты, которые
достигаются с помощью данного средства. Цель есть идеальное представление
субъектов (личностей, органов, социальных групп) о результатах своих действий.
Именно они определяют и средства, и характер действий, направленных на ее
достижение.

Цели юридической ответственности – конкретное проявление общих целей права. В
качестве таковых выступают закрепление, регулирование и охрана общественных
отношений. Эти цели и обусловливают существование регулятивной и



охранительной функций права.

В качестве основной цели юридической ответственности выступает обеспечение
прав и свобод субъектов, охрана и защита общественного порядка. Именно ради
удовлетворения интересов субъекта права, справедливой упорядоченности
социальных связей и устанавливается этот правовой инструмент. Еще одну ее цель
можно определить как охрану существующего строя и общественного порядка.
Ответственность же, применяемая к конкретному правонарушителю, имеет
(наряду с охраной общественных отношений) более узкую цель – наказание
виновного. При этом государство, осуществляя меру государственного
принуждения, преследует еще одну цель – предупреждение совершения
правонарушений впредь. Кроме того, существуют и чисто правовые цели
юридической ответственности, которые служат средством обеспечения
нормального функционирования механизма правового регулирования путем
обеспечения реализации субъектами правоотношений субъективных прав и
юридических обязанностей, являются важнейшей гарантией законности.

Цель в свою очередь оказывает влияние на функции юридической
ответственности. Принято выделять следующие функции:

1. Штрафную, характеризующую карательную реакцию государства на
правонарушение и выражающуюся в наказании правонарушителя,
причинение ему личных, имущественных или организационных
обременений. Она выступает как реакция общества в лице государства на
вред, причиненный правонарушителем. Прежде всего, это наказание
правонарушителя, которое есть не что иное, как средство самозащиты
общества от нарушения условий его существования. Наказание – всегда
причинение правонарушителю духовных, личных, материальных
обременений. Оно реализуется путем либо изменения юридического
статуса нарушителя через ограничение его прав и свобод, либо
возложения на него дополнительных обязанностей. Однако наказание
правонарушителя не самоцель. Оно является также средством
предупреждения (превенции) совершения новых правонарушений.
Следовательно, юридическая ответственность осуществляет и
превентивную (предупредительную) функцию;

2. Правовосстановительную, позволяющую взыскать с правонарушителя
причиненный вред, возместить убытки, компенсировать потери,
обеспечивая неудовлетворенный интерес управомоченного субъекта.
Наиболее ярко она проявляется в гражданском праве, предполагающем



такие, например, санкции, как возмещение убытков. Конечно, возмещение
ущерба возможно далеко не во всех случаях (нельзя воскресить убитого и
т.д.). Однако там, где это достижимо, компенсационная функция
юридической ответственности – одна из важнейших;

3). Воспитательную, призванную формировать у субъектов мотивы к правомерному
поведению, предупреждать совершение новых правонарушений со стороны лица,
подвергнутого ответственности (частная превенция), также правонарушений
иными лицами (общая превенция).

Эффективная борьба с нарушителями, своевременное и неотвратимое наказание
виновных создают у граждан представление о незыблемости существующего
правопорядка, укрепляют веру в справедливость и мощь государственной власти,
уверенность в том, что их законные права и интересы будут надежно защищены.
Это в свою очередь способствует повышению политической и правовой культуры,
ответственности и дисциплины граждан, активизации их политической и трудовой
деятельности, а в конечном счете – укреплению законности и устойчивости
правопорядка.

Фактическим основанием юридической ответственности является правонарушение,
характеризующееся совокупностью признаков, образующих его состав, а
юридическим основанием выступает норма права и соответствующий
правоприменительный акт, в котором компетентный орган устанавливает
конкретный объем и форму принудительных мер к конкретному правонарушителю.
Таким правоприменительным актом может являться приказ администрации,
приговор суда и так далее. Оно указывает на момент его возникновения. Как
юридический факт правонарушение объективно порождает определенные
правовые последствия и соответствующую ответственность для лица,
совершившего его.

Принципы юридической ответственности
Принципы юридической ответственности могут быть разграничены и
сгруппированы по различным основаниям. По нашему мнению, следует обособить
закрепленные в законодательстве принципы, т.е. исходные, основополагающие,
нормативно-руководящие начала, которые обязаны учитывать при установлении и
реализации мер ответственности все компетентные субъекты (например,



законность, справедливость). Отдельную группу составят принципы, не нашедшие
четкого оформления в действующем праве, а потому не являющиеся
обязательными для субъектов юридической практики (например,
целесообразность). Они выступают в виде фундаментальных научных идей либо
требований практически-прикладного характера.

Деление принципов важно как с точки зрения юридических последствий
несоблюдения данных идей, так и в плане определения места последних в
механизме правового регулирования. Выделение в отдельный тип нормативно не
регламентированных принципов юридической ответственности способствует их
научному исследованию и внесению предложений по законодательному
оформлению.

По источнику легального выражения, нормативно оформленные принципы можно
подразделить на следующие виды: закрепленные в Конституции РФ, в законах, в
подзаконных нормативных актах. В особую группу могут быть выделены также
принципы юридической ответственности, закрепленные в международных
договорах РФ о правовой помощи и некоторых иных.

Большинство ученых-правоведов классифицируют принципы юридической
ответственности по отраслевому критерию. В связи с тем, что видов
ответственности меньше, нежели отраслей права, указанный критерий должен
быть несколько скорректирован. На его основе следует выделять принципы
уголовной, административной, дисциплинарной, конституционной и гражданско-
правовой ответственности.

Предлагаемое деление позволяет сопоставить принципы юридической
ответственности различных видов, выявить элементы несовпадения, уяснить
некоторые особенности процесса осуществления мер ответственности той или
иной разновидности. На его основе можно составить представление об общих
принципах юридической ответственности, в соответствии с которыми
осуществляется ответственность любого вида.

В правовой науке предлагается применение функционального критерия
классификации принципов юридической ответственности. В каждом правовом
явлении можно выделить как материально-правовую, так и процедурно-
процессуальную составляющую. Исходя из двойственной материально-
процессуальной сущности юридической ответственности, выделяют
соответственно материально-правовые и процессуально-правовые принципы. Нам



представляется весьма сложным выделение в чистом виде материально-правовых
и процессуальных принципов, поэтому проводить подобное деление можно лишь с
большой долей условности. Кроме того, в системе принципов юридической
ответственности выделяют общеправовые принципы, которые конкретизируются в
сфере юридической ответственности (законность, справедливость, гуманизм), и
специальные принципы ответственности, выражающие сущность, природу
последней (ответственность за вину, неотвратимость, оперативность). Данное
разграничение принципов позволяет установить своего рода иерархию в системе
основополагающих идей.

В системе принципов юридической ответственности выделяют также основные и
неосновные принципы. К основным принципам относятся: принцип законности,
справедливости, ответственности за вину, неотвратимости. Основные принципы
выполняют главенствующую роль в деятельности по установлению норм
юридической ответственности, по реализации мер ответственности и т.д. Их
нарушение субъектами практики реализации мер ответственности, равно как и
иных разновидностей юридической практики, обычно означает бесперспективность
последней, невозможность достижения целей правовой ответственности. Среди
неосновных принципов выделяют: принцип оперативности, целесообразности,
ответственности за действия и поступки, а не за мысли и другие. Неосновные идеи
выполняют в деятельности по установлению и осуществлению мер
ответственности второстепенную роль. Их нарушение не обязательно исключает
достижение целей правовой ответственности, однако способно снизить
эффективность юридической практики в рассматриваемой области. В этом смысле
они дополняют основные принципы.

С учетом изложенного можно дать следующую дефиницию принципов
юридической ответственности. Это такие фундаментальные идеи (идеалы) и
исходные нормативно-руководящие начала (общеобязательные требования),
которые выражают природу правовой ответственности и обеспечивают высокое
качество и эффективность юридической практики в области установления и
осуществления ее мер.

При отграничении зафиксированных в законе основополагающих идей и начал, не
имеющих таковой фиксации, следует быть более принципиальным. К первой
группе необходимо относить те положения, которые прямо закреплены в статье
соответствующего нормативного акта, либо те, содержание которых более или
менее определенно явствует из совокупности его статей, ко второй - все остальные
идеи.



Факт декларации принципов в законе, безусловно, повышает их значение,
гарантируя концептуальный характер правотворческого процесса и
правоприменительной практики.

Идея разделения принципов юридической ответственности на две группы
исходных начал, на наш взгляд, является весьма перспективной. Первую группу
принципов, закрепленных нормативно, обязаны учитывать в своей практической
деятельности по реализации мер ответственности все компетентные субъекты, а
также законодатель в процессе разработки и принятия правовых норм. Другую
группу принципов юридической ответственности, не нашедших четкого
оформления в действующем законодательстве и выступающих в виде
фундаментальных теоретических идей, сформулированных юридической наукой,
используют в качестве важного ориентира при создании норм юридической
ответственности и реализации ее мер. Вторая группа принципов, не нашедшая
выражения в соответствующих нормативных актах, необязательна для субъектов
юридической практики, а значит, носит рекомендательный характер.

Ценность подобного подхода к принципам состоит в том, что он позволяет ставить
вопрос о четком законодательном оформлении еще не закрепленных правом
принципов.

В тексте соответствующего нормативного акта недостаточно просто перечислить
основополагающие идеи, в соответствии с которыми должна осуществляться
юридическая ответственность. Важно четко закрепить составляющие содержание
принципов требования, которыми реально в повседневной практике смогут
руководствоваться субъекты юридической практики. Лишь при непосредственном
формальном закреплении всех элементов правового принципа правовое
регулирование будет наиболее эффективным.

Глава 3. Правовая характеристика видов
юридической ответственности

3.1 Конституционная, уголовная, гражданско-
правовая, административная, дисциплинарная,
процессуальные виды ответственности по



российскому законодательству
Наибольшее распространение получила классификация юридической
ответственности по принадлежности к той или иной отрасли права:

1. Конституционная ответственность.

Конституционная ответственность как самостоятельный вид юридической
ответственности стала выделяться в науке сравнительно недавно. Источниками
конституционной ответственности являются Конституция РФ, основные законы
субъектов РФ, а также весь массив конституционного законодательства.9
Основание конституционной ответственности – нарушение конституционных норм
и деяния, за которые предусмотрены меры конституционной ответственности.

В науке существуют различные точки зрения относительно субъектов
конституционной ответственности: одни ученые считают, что круг этих субъектов
достаточно ограничен и включает только те структуры, которые принимают
важнейшие государственные решения (высшие, региональные, местные органы
власти, должностные лица наиболее высокого уровня и др.) другие определяют,
как субъектов конституционной ответственности в соответствии со ст. 15 (ч. 2)
Конституции РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностных лиц, граждан и их объединения. 10  Думается, что вторая точка
зрения является более предпочтительной, так как все вышеперечисленные
субъекты обязаны соблюдать Конституцию РФ.

Меры конституционной ответственности достаточно специфичны, в числе прочих
можно выделить: отрешение от должности президента РФ (ст. 93 Конституции РФ),
отставку Правительства или отдельных его членов (ст.117 Конституции РФ),
досрочное прекращение полномочий государственных органов или должностных
лиц, роспуск общественных объединений и др.

2. Уголовная ответственность.

Уголовная ответственность – наиболее суровый вид ответственности, наступающий
за совершение преступления, причем в законе дается исчерпывающий перечень
действий, подпадающих под это понятие. Единственным нормативно-правовым
актом, устанавливающим уголовную ответственность, является Уголовный кодекс
РФ. Меры уголовной ответственности реализуются только в судебном порядке по
строго регламентированной процедуре. Правонарушитель подлежит уголовной



ответственности только при установлении его вины, объективное вменение
(уголовная ответственность за невиновное причинение вреда) не допускается. К
обстоятельствам, исключающим преступность деяния, можно отнести:

- Состояние необходимой обороны;

- Наличие крайней необходимости;

- Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, если
соблюдаются условия: невозможность задержания иным способом, цель
задержания – доставка нарушителя в соответствующие органы, при задержании не
допущено превышения необходимых для этого мер;

- Физическое и психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа
или распоряжения и др.

Меры уголовной ответственности являются наиболее суровыми среди всех видов
юридической ответственности. К целям уголовного наказания можно отнести:
восстановление социальной справедливости, исправление преступника,
предупреждение совершении новых преступлений. Уголовные наказания делятся
на основные (исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение
свободы на определенный срок или пожизненно и др.) и дополнительные (лишение
воинского или почетного звания, классного чина, государственных наград и др.).
Штраф и лишение права заниматься определенной деятельностью могут
применяться как в качестве основного, так и в качестве дополнительного
наказания. Смертная казнь в уголовном праве РФ сохранена как вид уголовного
наказания, но в связи с международными обязательствами России в настоящее
время не применяется.

3. Гражданско-правовая ответственность.

Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение гражданско-
правового правонарушения и состоит в применении к нарушителю мер
ответственности, предусмотренных гражданским законодательством. Основания
гражданско-правовой ответственности закреплены в Гражданском кодексе РФ, а
также в гражданско-правовых договорах.

В науке выделяются следующие особенности гражданско-правовой
ответственности:

Как правило носит имущественный характер;



Действует презумпция вины правонарушителя, который должен доказать наличие
смягчающих его вину обстоятельств, таких как непреодолимая сила или
умышленная вина потерпевшего.

Различают договорную и внедоговорную гражданско-правовую ответственность.
Договорная ответственность наступает в случае нарушения одной из сторон
условий договора и может быть установлена как самим договором, так и законом.
Внедоговорная ответственность наступает при нанесении вреда лицу, не
состоявшему с правонарушителем в договорных отношениях.

Гражданское законодательство содержит довольно обширный перечень мер
гражданско-правовой ответственности: принудительное исполнение обязанности,
возмещение убытков, возмещение морального вреда, взыскание процентов и др.

4. Административная ответственность.

Административная ответственность наступает за совершение административных
проступков, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях и
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об административных
правонарушениях.

Основные особенности административной ответственности:

- Дела о привлечении к административной ответственности могут возбуждать
суды, специальные комиссии, органы государственного управления и
уполномоченные должностные лица;

- Особый порядок привлечения к административной ответственности, который
предусматривает одновременно применение мер обеспечения по данному делу:
административное задержание, досмотр вещей и др.;

- Административная ответственность не влечет судимости.

К мерам административной ответственности можно отнести: предупреждение,
штраф, лишение специального права, административный арест и др. При
назначении административного наказания учитываются: характер
правонарушения, личность правонарушителя, имущественное положение
правонарушителя, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

5. Дисциплинарная ответственность.



Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарного
проступка – виновное неисполнение работником своих трудовых обязанностей.
Различают три вида дисциплинарной ответственности:

1). Общая (на основе Трудового кодекса РФ);

2). Специальная (на основе уставов, положений о дисциплине);

3). В порядке подчиненности (для руководителей предприятия, учреждения,
организации и их заместителей).

Дисциплинарные взыскания: выговор, увольнение, замечание, предупреждение о
неполном служебном соответствии, понижение в должности и др. При наложении
дисциплинарного взыскания учитываются: тяжесть проступка, обстоятельства, при
которых он совершен, поведение нарушителя до совершения проступка.

6. Материальная ответственность.

Материальная ответственность состоит в обязанности работодателя возместить
работнику или работника возместить работодателю ущерб, причиненный в
результате виновного противоправного действия или бездействия. Материальная
ответственность предусмотрена нормами трудового права. Для наступления
материальной ответственности необходимы следующие условия: наличие прямого
действительного ущерба (но не упущенной выгоды), причиненного одной из сторон
трудового договора, отказ стороны добровольно возместить причиненный вред. В
последнее время выделение материальной ответственности в качестве
самостоятельного вида юридической ответственности вызывает все больше
споров. Например, Ю.В. Ячменев отвергает такое выделение по следующим
основаниям:

- Понятие дисциплинарной ответственности поглощает понятие материальной
ответственности, так как за дисциплинарный проступок часто наступает
материальная ответственность;

- Материальная ответственность, по сути – санкция, предусмотренная во всех
видах юридической ответственности. Иногда встречаются кумулятивные санкции,
то есть наряду с основным наказанием к нарушителю применяется материальное
взыскание. Но кумулятивная санкция – не два различных наказания, а одно,
поэтому выделение материальной ответственности в качестве самостоятельного
вида юридической ответственности неверно;



- Материальная ответственность скорее не вид юридической ответственности, а
принцип трудового права.11

7. Процессуальные виды ответственности.

К процессуальным видам ответственности относятся уголовно-процессуальная
ответственность, закрепленная в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, и
гражданско-процессуальная ответственность, закрепленная в Гражданско-
процессуальном кодексе РФ. Несмотря на относительную самостоятельность
процессуальной ответственности, необходимо отметить ее служебную
подчиненность, призванную обеспечить развитие гражданско-правовых и
уголовно-правовых отношений ответственности.12

Федеративная, экологическая ответственность по российскому
законодательству.

1. Федеративная ответственность

Федеративная ответственность – ответственность субъектов федерации,
понимаемая в самом общем виде, предстает как принуждение к исполнению
требований федерального права в правоотношениях, каждая из сторон которых
обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной. Федеративная
ответственность обусловливается нахождением республики, края, области,
административно-территориального образования иного вида в составе федерации.

Субъектами данного вида ответственности выступают: Российская Федерация как
федеративное государство, субъекты Федерации, федеральные органы
государственной власти и управления, органы государственной власти и
управления субъектов Федерации, общественные объединения, должностные
лица.

Ответственность субъекта Федерации за нарушение федеральной Конституции и
федерального законодательства можно определить как последствия нарушения
федеративной дисциплины. Это – ответственность за ненадлежащее
осуществление публичной власти. Отличительной чертой мер федеративной
ответственности является то, что она может применяться как за совершение
конституционного правонарушения, так и в том случае, когда невыполнение
субъектом Федерации, его органами и должностными лицами своих обязанностей
обусловливается неспособностью обеспечить стабильность в субъекте Федерации,
выполнить все федеральные предписания, реализовать политический курс на



укрепление государственно-правового единства страны13. Федеративная
ответственность сохраняет присущее юридической ответственности в целом
выделение двух ее видов: позитивной и негативной. Если позитивная
ответственность состоит в обязательстве субъекта осуществлять определенные
действия, то негативная ответственность - мера наказания за неосуществление
необходимых действий и за нарушение законодательства, прежде всего
федеральной Конституции.

1. Экологическая ответственность

В настоящее время идет активная разработка принципов и признаков нового вида
юридической ответственности – экологической14. Одним из оснований выделения
экологической ответственности как вида юридической ответственности является
экологическое правонарушение.

Следовательно, суммируя все вышесказанное, можно определить, что юридическая
ответственность - это установленные законом меры воздействия на
правонарушителя, содержащие для него неблагоприятные последствия,
применяемые государственными органами в порядке, также установленном
государством.

Заключение.
При написании курсовой работы были рассмотрены публикации и исследования
современных авторов, касающиеся вопроса юридической ответственности.
Исследование признаков, принципов и видов юридической ответственности
невозможно без изучения юридической литературы. Для этого были изучены
труды, относящиеся к понятию юридической ответственности.

Подводя итоги курсовой работы можно утверждать, что цели и задачи, в целом
были достигнуты. И из всего вышесказанного можно сделать ряд выводов.

Юридическая ответственность – это возможность наступления неблагоприятных
последствий личного, имущественного и специального характера и сами
последствия, которые возлагаются государством в установленной процессуальной
форме на нарушителя права.

Юридическая ответственность всегда сопряжена с государственным осуждением
виновных противоправных деяний, которые для государства опасны и вредны и с



которыми ведется борьба через применение принудительных мер.

Признаками юридической ответственности являются: ее наступление за
совершение правонарушения, установление юридической ответственности
государством в нормах права, заключается в неблагоприятных последствиях для
личности правонарушителя и его имущества, возлагается строго определенными
государственными органами и должностными лицами в ходе правоприменителей
деятельности, осуществляется в процессуальных формах, обеспечена
принудительной силой государства.

Общая цель юридической ответственности – защитить права и свободы человека,
обеспечить общественный порядок.

Принципами юридической ответственности являются неотвратимость, законность,
справедливость, гуманизм, ответственность только за вину, обоснованность,
целесообразность, индивидуализация наказания.

Юридическая ответственность, в отличие от других видов ответственности
(моральной, общественной, семейной), применяется лишь к тем, кто совершил
правонарушение, то есть нарушил норму права, закон.

Говоря о принципах юридической ответственности, стоит упомянуть о видах
юридической ответственности.

Уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная, административная,
материальная. Различают также конституционную, экологическую и федеративную
ответственность.

Уголовная ответственность применяется за совершение преступлений, т.е.
общественно опасных деяний, запрещенных нормами уголовного права, основным
источником которых является Уголовный Кодекс Российской Федерации. Поэтому
уголовная ответственность — наиболее суровый вид юридической
ответственности. По закону преступление влечет за собой уголовное наказание в
виде штрафа, исправительных работ, лишения свободы и даже исключительную
меру наказания — смертную казнь.

Особенность гражданско-правовой ответственности: состоит в том, что носит
имущественный характер, то есть нарушитель отвечает своим имуществом, а не
личностью, ответственность нарушителя перед потерпевшим – санкции,
налагаемые на нарушения, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего,



основная цель гражданско-правовой ответственности: - восстановление
имущественной сферы потерпевшей стороны. Данный вид ответственности обычно
выражается в восстановлении нарушенного права, предоставлении компенсации
(чаще всего денежной).

Дисциплинарная ответственность — вид юридической ответственности,
заключающийся в наложении дисциплинарного взыскания администрацией
предприятия на работника, нарушившего трудовую дисциплину. Также
дисциплинарная ответственность может быть особенной – она устанавливается
специальным законодательством для некоторых категорий работников –
госслужащие, судьи, прокуроры.

Административная ответственность — вид юридической ответственности граждан,
должностных и юридически лиц за совершенное ими административное
правонарушение.

Материальная ответственность — вид юридической ответственности,
заключающийся в обязанности работника возместить ущерб, причиненный
предприятию.

Так же в работе были рассмотрены другие виды юридической ответственности –
конституционный, федеративный и экологический.

На основании вышесказанного можно сделать вывод что, под юридической
ответственностью понимается применение к виновному лицу, допустившему
противоправное деяние, применение мер государственного принуждения,
выражающихся в нанесении правонарушителю лишения личного (уголовная
ответственность), имущественного (конфискация имущества) или
организационного (отрешение от должности) характера.

Таким образом, хотя в законодательстве термин «ответственность» и
употребляется в разных аспектах, тем не менее, юридической ответственностью в
специальном, правовом смысле можно считать только ответственность за
совершенные противоправные деяния.

И еще один момент. Согласно действующему российскому законодательству,
реализация юридической ответственности возможна лишь в рамках законов,
определяющих составы правонарушений и санкции за их совершение.



Я считаю, что нужна постоянная работа по совершенствованию системы
применения юридической ответственности по повышению ее эффективности с тем,
чтобы успешно решить задачу искоренения преступности в России. Она будет
стимулировать надлежащее исполнение гражданами правовых обязанностей,
таким образом, средством предупреждения правонарушений в будущем.
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