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ВВЕДЕНИЕ
Ежедневно в средствах массовой информации звучит слово «ответственность»:
«они понесут ответственность», «лицо будет привлечено к ответственности»,
«удалось избежать ответственности», «ответственность неизбежна», «введены
новые виды ответственности» и т.д.

В законодательных текстах часто встречаются такие выражения, как «усиление
ответственности», «повышение ответственности», «смягчение ответственности»,
«привлечение к ответственности», «освобождение от ответственности», «отмена
ответственности», «несут ответственность», «подлежат ответственности», «закон,
предусматривающий ответственность», «влечет ответственность», «возлагается
ответственность» и т. д. Во всех вышеперечисленных случаях, ответственность
характеризует взаимную связь человека с другими людьми, с обществом, с иными
субъектами, с государством. Эта связь проявляется в том, что человек (или любой
другой хозяйствующий субъект), вступая в разнообразные общественные
отношения, отвечает за свое поведение - он должен учитывать предъявляемые к
нему требования и сообразовывать свои поступки с существующими правилами и
ценностями.

На протяжении всей своей жизни человек очень часто оказывается перед
моральным выбором: делать или не делать, вмешиваться или остаться в стороне.
Как он поступит, во многом зависит от уровня его сознания, социального развития.
Выбор человеком определённого поведения – это, как правило, результат
воздействия на личность всего комплекса воспитательных мер, влияния общества.
Часто человек занимает своеобразную, своего рода обратную позицию стороннего
наблюдателя. Чтобы уклониться от ответственности, избежать её, человек по
праву не вмешивается в события, остаётся в стороне, прячется за спины других. В
некоторой степени это объясняется тем, что по закону человек может и не
вмешиваться в определённые ситуации, оставаясь в рамках недосягаемости
ответственности. Обывательская философия почти всегда ведёт к
бездейственности, преступному равнодушию, что наносит огромный вред
обществу, как моральный, так и материальный. Элементы частнособственнической
психологии, отдельные недостатки воспитательной работы общества с личностью,



приводит к нарушению отдельными гражданами моральных норм, законности и
правопорядка. Правовая ответственность проявляется в социальной
действительности как обязанность принятия таких решений, в которых
одновременно выражались бы цели и интересы отдельной личности, так и
интересы социальных групп, классов и общества в целом. Это обуславливается
тем, что всякой деятельностью управляют не только объективные законы, но и
ценности, идеалы, нормы, мировоззрение.

Правила, регулирующие поведение людей, действия социальных групп,
коллективов, организаций, в своей совокупности составляют социальные нормы.
Целостная, динамическая система социальных норм является необходимым
условием жизни общества, средством общественного управления, организации и
функционирования государства, обеспечения согласованного взаимодействия
людей, прав человека. Человек, в своём поведении может либо придерживаться
этих норм, либо отступать от них. Однако несоблюдение ряда социальных норм
вызывает применение различных санкций в отношении лица их нарушившего.
Применение санкций регламентируется различными документами, принятыми в
данном обществе, с учётом его особенностей (национальных, территориальных и
др.).

Категории моральной и правовой ответственности выступают как элементы
социальной жизни и в качестве государственных и общественных норм,
призванные направлять определённым образом поведение индивида данного
общества, подчиняя его деятельность общественным потребностям.

1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Термин «ответственность» предполагает несколько значений. Наиболее часто под
ним понимают «долг», «обязанность», либо «наказание», «взыскание». О
юридической ответственности можно говорить лишь во втором значении — в плане
наказания или взыскания.

Юридическая ответственность - это разновидность общесоциальной
ответственности, она служит одной из форм реагирования государства на
нарушение установленного порядка общественных отношений.



Юридическая ответственность в широком смысле слова представляет собой
правоотношение между государством в лице его определенных органов и
субъектами права, отвечающими перед обществом и государством за точную и
добросовестную реализацию содержащихся в нормах права и обращенных к ним
соответствующих требований, предписаний и т.п.

По своему содержанию юридическая ответственность выступает в виде
применения к лицу мер государственно-принудительного воздействия, а по своему
непосредственному выражению представляет собой претерпевание
неблагоприятных последствий для правонарушителя (отрицательные последствия
в виде лишений личного, имущественного или организационного характера,
ограничений в пользовании субъективными правами), которые могут быть самыми
различными в зависимости от тяжести правонарушения и которые он должен
принять как ответную реакцию государства и общества на его деяния, сообразуя с
ними свое дальнейшее поведение.

Юридическая ответственность выступает разновидностью государственного
принуждения.

Государственным принуждением является осуществляемое на основе закона
государственными органами, должностными лицами и уполномоченными
общественными организациями физическое, психическое, имущественное или
организационное воздействие в целях защиты личных, общественных или
государственных интересов.

Юридическая ответственность характеризует не просто государственное
принуждение, а лишь государственное принуждение к исполнению правовых норм.
В этом смысле юридическая ответственность — это специфическая обязанность
претерпевания определенных лишений за нарушение нормы права.

Ответственность правонарушителя заключается в выполнении двух видов
обязанностей:

а) восстановить по мере возможности то состояние общественной жизни, которое
было до совершения правонарушения (например, исполнить невыполненную
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.

Рассмотрим признаки юридической ответственности на конкретном примере - вор
украл телефон:
- действие уже совершилось
- уголовное законодательство предусматривает наказание за кражу
- суд назначает наказание
- наказание выражается, например, в форме штрафа или обязательных работ.

По отношению к субъектам права юридическая ответственность приобретает
государственно-принудительный характер. Это происходит из-за того, что госу
дарство, закрепляя нормы права, определяет юридическую ответственность
независимо от воли и желания правонарушителей. Государственное принуждение
в жизни проявляется через различные формы, порой не связанные с юридической
ответственностью. Таким образом, юридическую ответственность отличает не
просто государственное принуждение, а лишь государственное принуждение к
исполнению норм права. Последнее выражается в различных видах деятельности
правоохранительных органов. Во-первых, в контроле за юридически значимым
поведением субъектов права. Во-вторых, в деятельности компетентных органов по
расследованию и установлению фактов правонарушений. В-третьих, в применении
к правонарушителям предусмотренных законом санкций.

Государственное принуждение к исполнению норм права характеризуется также
тем, что сама эта деятельность строго регламентирована законом, имеет свои
правовые рамки.

Юридическая ответственность проявляется в процессе осуществления государст
венного принуждения, но возникает только после установления факта
правонарушения, особенно наличия в нем состава правонарушения. Таким образом,
состав правонарушения есть фактическое основание юридической
ответственности, а норма права - правовое основание, без нее юридическая
ответственность не существует.

Некоторые ученые рассматривают юридическую ответственность как
правоотношение между государством и гражданином, при котором государство в
лице своих органов имеет право наказать правонарушителя, а он обязан
претерпеть это наказание. По этим взглядам, у правонарушителя возникает как бы
обязанность претерпеть определенные лишения, установленные государственно-



властным путем за правонарушение. Но это все же слишком формальное и
идеализированное понимание юридической ответственности, т.к. не всякий
правонарушитель, особенно преступник, принимает на себя обязанность
«претерпеть» наказание, напротив, он всячески стремиться его избежать.

Таким образом, 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.

1.1.Цели юридической ответственности
Определения целей наказания за правонарушения в законах не дано, но в
обобщенном виде они сформулированы в отечественной правовой литературе. Под
целями ответственности как социальной категории российские правоведы
понимают те фактические конечные результаты, которых стремится достичь
государство, устанавливая меру ответственности правонарушителя, присуждая
ему ту или иную меру наказания и применяя эту меру. Результаты, к которым
стремится государство, могут быть различны и зависят от характера
правонарушения и его тяжести. Так, например, в случае нанесения материального
ущерба это может быть компенсация виновной стороной нанесенного ущерба - то
есть восстановление справедливости. Цели же, которые ставит перед собой
уголовное законодательство, более сложные: исправление и перевоспитание
осужденных; предупреждение совершения ими новых преступлений;
предупреждение совершения новых преступлений другими лицами.
Подчеркивается, что каждая из этих целей носит самостоятельный характер, имеет
свое содержание, но в то же время они взаимосвязаны между собой.

В соответствии с другой точкой зрения на проблему, целью юридической
ответственности как социального фактора может быть только предупреждение
правонарушений - общее и специальное. Все остальное - принуждение (угроза,
устрашение), убеждение (воспитание) - это лишь средства, которыми достигается
поставленная цель. Уровень достижения цели «специального» предупреждения
правонарушений характеризуется наличием или отсутствием рецидивов.
Показателем достижения цели «общего предупреждения», по мнению
специалистов, является общее количество правонарушений, совершенных лицами,



ранее не привлекавшимися к ответственности. По-видимому, данная точка зрения
больше соответствует тем функциям, которые выполняет в обществе право, тем
более, что результаты таким образом сформулированной цели ответственности
могут быть реально познаны.

Определенно, правонарушение и юридическая ответственность неразрывны, так
как правонарушение всегда и сразу порождает юридическую ответственность.
Реальное содержание и меру юридической ответственности за совершение
правонарушителем противоправного общественно опасного деяния выражается в
применении к нему санкции.

Главным в правовом положении правонарушителя является обязанность ответить
за содеянное, возникающая вследствие совершения им правонарушения,
заключающаяся в неблагоприятных последствиях личного или имущественного
характера, определяемых санкцией правовой нормы.

Санкция представляет собой неблагоприятные последствия правонарушения,
указанные в соответствующей норме права, которые применяются к пра
вонарушителю компетентными органами. Применение санкции в правовом
государстве одновременно связано с общественным осуждением
правонарушителя, причиняющего вред общественным или личным интересам. Хотя
не все санкции носят карательный характер (ограничивают права и возлагают
обязанности на правонарушителя), но все они имеют в виду применение
государственного принуждения через исполнение обязанности под принуждением
и содержат в себе неблагоприятные для него последствия, которые и являются
юридической ответственностью. Юридическая ответственность тесно связана с
санкцией правовой нормы и реализуется через применение этой нормы
компетентным государственным органом. Таким образом, юридическая
ответственность представляет собой принудительно исполняемую обязанность,
которая возникла в связи с правонарушением и реализуется в конкретном
правоотношении. Целью юридической ответственности является, прежде всего,
предупреждение правонарушений.

1.2. Отличие юридической ответственности от
других видов социальной ответственности



Юридическая ответственность – это одна из форм социальной ответственности. Но
кроме юридической ответственности, в обществе существуют и иные формы
социальной ответственности: моральная, политическая, организационная,
общественная, партийная и иная. Организационная и политическая
ответственности знают такие формы как отчет, отставка, моральная – осуждение
общественным мнением, партийная – исключение из партии и т.п. В совокупности
все эти виды и предназначаются для обеспечения упорядоченности, стабильности
общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности общества. Но
юридическая ответственность по целому спектру признаков отличается от всех
других видов.

Среди признаков юридической ответственности можно выделить: обязательное
наличие правонарушения как основание для наступления юридической
ответственности, отрицательную оценку государством (осуждение) поведения
правонарушителя, официальный характер этой оценки, причинение
правонарушителю страдания: морального, физического, имущественного
(материального), использование механизмов государственного принуждения.

Юридическая ответственность устанавливается за нарушение правовых
требований, а не за их выполнение.

О связи юридической ответственности с государством уже упоминалось. Но здесь
важно подчеркнуть, что только государство устанавливает меры этой
ответственности, и только органы государства их осуществляют в порядке,
который также устанавливается государством. И меры эти всегда имеют
неблагоприятные последствия для правонарушителя: имущественные, физические,
политические и иные.

Следует иметь в виду, что именно в сфере юридической ответственности
реализуется та возможность государственного принуждения, о которой шла речь
как о свойстве права, обеспечивающем выполнение правовых норм.

2. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В зависимости от характера совершенного правонарушения выделяют следующие
виды юридической ответственности: гражданско-правовую, материальную,
дисциплинарную, административную и уголовную, совпадают с видами



правонарушений, но по порядку привлечения к ней их можно условно
подразделить на два вида. К первому относится ответственность, налагаемая
компетентными государственными органами или должностными лицами,
характеризуемая наиболее жесткими мерами государственно-принудительного
воздействия, рассматриваемая либо в судебном, либо административном порядке:
уголовно-правовая, административно-правовая, дисциплинарная. Ко второму виду
ответственности следует отнести привлечение к ней правонарушителя
непосредственно управомоченным лицом, что характерно для гражданско-
правовой ответственности при наличии факта совершения гражданско-правового
деяния. При привлечении правонарушителя к ответственности компетентным
государственным органом или должностным лицом кроме факта правонарушения
необходим правоприменительный акт, устанавливающий его вину, а в ряде случаев
и точную меру государственно-правового воздействия.

2.1. Конституционная
Конституция – это «закон законов», обладающий высшей юридической силой и
являющийся юридической базой всего текущего законодательства. Все законы и
иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с
Конституцией. Отсюда логически вытекает обязанность всех государственных и
общественных органов, физических и юридически лиц, на которых
распространяется территориальное и личное верховенство государства, соблюдать
и защищать Основной Закон. В качестве организационной формы
конституционного контроля выступает Конституционный Суд, наделенный
достаточно широкими полномочиями.

Конституция определяет стратегию правотворчества и правоприменения, налагает
на государство, государственные и общественные органы, должностных лиц
юридическую ответственность в соответствии со сформулированными в ней
основополагающими принципами и теми целями, которые в ней декларируются.

Конституционная ответственность заключается в установлении государством
ответственности граждан и должностных лиц за нарушение конституционных
прав. Под соблюдением конституционных прав понимается такая форма
реализации, которая выражается в том, что субъект сообразует свое поведение с
юридическими запретами: он не совершает действий, запрещенных юридическими
нормами, то есть выполняет возложенные на него обязанности.



Реализация Конституции есть процесс организации государственно-политического
единства, включающий элементы как формального, организационного, так и
содержательного свойства. Речь идет о юридическом оформлении государства,
учреждении его органов, наделении их, а также граждан и их ассоциаций
определенными правами, возложении на них ответственности и поддержании
установленных Конституцией правовых состояний.

Чаще всего нормы Конституции реализуются совместно с нормами различных
отраслей права (административного, трудового, гражданского, уголовного и т.д.).
Это обусловлено тем, что самих конституционных норм не всегда бывает
достаточно для реализации постановлений Основного Закона. Конституция
закрепляет лишь главные, принципиальные положения, она моделирует основные
начала экономической, политической, социальной организации общества,
устанавливает права, свободы и обязанности граждан, организационные и
функциональные принципы деятельности государства. Конституция составляет тот
фундамент, над которым возвышается все здание российского законодательства.
Она выполняет свои функции и не может и не должна подменять отраслевое
законодательство.

Конституционная ответственность в российской и зарубежной общетеоретической
и отраслевой юридической литературе стала выделяться в особый, относительно
самостоятельный вид правовой ответственности сравнительно недавно.

К особенностям конституционной ответственности относятся * следующие:

а) она имеет ярко выраженный политический характер;

б) относительно узок круг органов и лиц, на которые она распространяется;

в) ее меры специфичны;

г) она — ключевой институт публичного права;

д) она наступает как в случае совершения правонарушений, так и при их
отсутствии (задержка в принятии решений, принятие неэффективного решения);

е) ее наступление направлено прежде всего на защиту Конституции.

Конституционная ответственность может наступать за нарушения Конституции, но
не всякая ответственность за ее нарушение является конституционной
ответственностью.



Нарушение конституционных норм может повлечь уголовную, дисциплинарную и
гражданско-правовую ответственность в зависимости от характера
правонарушения, статуса его субъекта и процедуры применения. Более того,
конституционная ответственность может наступать не только за нарушение
конституции, но и за отступление от требований иных законов.

Интересно отметить и то, что основанием конституционной ответственности могут
быть аморальные поступки. Совершение аморального поступка (даже в далеком
прошлом) должностным лицом государства, депутатом вполне может служить
основанием для снятия с должности. Иногда это основание получает закрепление в
законодательстве («не оправдал доверия», «совершил действия, порочащие
высокое звание»), а иногда является конституционным обычаем.

Меры конституционной ответственности и практика ее применения зависят от
политического режима государства, качества демократии в стране. К видам
конституционной ответственности относятся следующие.

Отрешение от должности Президента — одна из мер конституционной
ответственности, которая получила описание в Конституции России, но
фактический порядок ее применения весьма труден для осуществления.

Отставка Правительства. По Конституции РФ Государственная Дума может
выразить недоверие Правительству, хотя это не влечет его отставки. Принять
решения об отставке Правительства может Президент. Отставка Правительства по
собственной инициативе ответственностью не является.

Отзыв депутата, посла либо иного должностного лица — своеобразная мера
конституционной ответственности, которая вызывает споры по основаниям и
оправданности. Основанием конституционной ответственности для высших
должностных лиц является нарушение их конституционных обязанностей, тогда
как политическая ответственность означает только то, что занимающее высшую
государственную должность лицо может лишиться политической поддержки в
силу той или иной причины.

Роспуск партии или общественного движения за причинение ущерба государству
— также мера конституционной ответственности.

2.2. Гражданско-правовая ответственность



Налагается за правонарушения, предусмотренные нормами гражданского права.
Она основана на принципе возмещения ущерба, причиненного правонарушением.
Главная особенность гражданско-правовой ответственности состоит в том, что она
носит имущественный характер и направлена на компенсацию причиненных
кредитору убытков, т.е. наступает прежде всего перед кредитором, а не перед
государством.

Гражданско-правовая ответственность наступает не только за нарушение закона,
но и за нарушение договора, заключенного сторонами.

Существует два вида гражданско-правовой ответственности:

Договорная - наступает в случае если одна из сторон договора его нарушает,
например, не оплачивает или поставляет товар, или осуществляет некачественные
услуги. Виды договорной ответственности - возмещение убытков и уплата
неустойки. Убытки - это те затраты, которые понесла сторона в связи с
ненадлежащим исполнением договора противоположной стороной. Например,
поставщик не поставил магазину товар, в результате магазин потерял прибыль.
Неустойка - это заранее установленная денежная сумма, которую в случае
ненадлежащего исполнения или неисполнения договора должник обязан
заплатить кредитору

Внедоговорная - наступает при причинении вреда жизни, здоровью человека или
имуществу организации (например, причинение вреда в результате ДТП,
несчастного случая на производстве и др.). В этом случае ответственность
наступает в форме возмещения убытков.

2.3. Материальная ответственность
Это вид юридической ответственности, состоящей в обязанности одной из сторон
трудового договора (работника или работодателя) возместить материальный
ущерб, причиненный другой стороне в результате виновного, противоправного
неисполнения своих трудовых обязанностей.

2.4. Дисциплинарная ответственность



Дисциплинарная ответственность представляет собой достаточно сложную
систему, которая включает в себя:

1. ответственность работников по правилам внутреннего трудового распорядка, в
порядке подчиненности, по специальным уставам и положениям, ответственность
работников отдельных общественных организаций (артели старателей, коллегии
адвокатов);

2. ответственность учащихся школ, профтехучилищ, средних специальных и
высших учебных заведений;

3. ответственность военнослужащих, работников системы МВД, ФСБ и других
органов, где дисциплина устанавливается применительно к воинской;

4. ответственность лиц, отбывающих уголовное наказание;

5. ответственность несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях.

К сожалению, во многих учебниках по теории государства и права дисциплинарная
ответственность сводится лишь к дисциплинарным взысканиям,; предусмотренным
трудовым законодательством, что нарушает общетеоретический подход
исследования видов и подвидов юридической ответственности.

Основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный
проступок — виновное нарушение правил дисциплины и других обязанностей,
возложенных на лицо в связи с его работой, учебой и иной трудовой (служебной)
деятельностью в данной организации. Основаниями дисциплинарной
ответственности выступают также административные правонарушения,
аморальные поступки, а военнослужащие отвечают в дисциплинарном порядке и
за некоторые воинские преступления, совершенные при смягчающих
обстоятельствах.

Мерами дисциплинарной ответственности выступают замечание, выговор, строгий
выговор, увольнение, исключение из членов организации, лишение осужденного
свидания, снятие со стипендии, понижение в звании, должности, классном чине.

В российском законодательстве отсутствует единый правовой акт,
устанавливающий основные гарантии и правила дисциплинарной ответственности,
охватывающие все ее виды.



2.5. Административная ответственность
Представляет собой вид юридической ответственности, наступающей за
совершение административного правонарушения, предусмотренного Кодексом об
административных правонарушениях РФ, и налагается уполномоченным
государственным органом или должностным лицом. Система административных
наказаний закреплена в Кодексе об административных правонарушениях и
включает в себя:

- предупреждение;

- административный штраф;

- возмездное изъятие и конфискацию орудия совершения или предмета
административного правонарушения;

- административный арест;

- дисквалификацию и др.

Ныне активно формируется законодательство об административной
ответственности коллективных субъектов.

Применение мер административной ответственности не влечет за собой судимости
для правонарушителя.

2.6. Уголовная ответственность
Налагается за совершение (а также за подготовку и покушение) преступления,
предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Она всегда назначается только судом,
носит личный характер (только по отношению к лицу, совершившему
преступление)

Уголовная ответственность — наиболее жесткий вид юридической
ответственности.

Согласно ст. 44 УК РФ видами уголовных наказаний являются:

а) штраф;



б) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;

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

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

ж) конфискация имущества;

з) ограничение свободы; и) арест;

к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок;

м) пожизненное лишение свободы;

н) смертная казнь.

УК РФ предусматривает 13 видов наказаний, содержит также такую меру
наказания, как смертная казнь. Однако с 1996 года на применение смертной казни
наложен мараторий - она не применяется, хотя и закреплена в нормах УК РФ.
Перечень видов исчерпывающий и не подлежит расширительному толкованию. В
перечень видов наказаний дополнительно введены обязательные работы,
ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, пожизненное
заключение.

Обязательные работы, исправительные работы, ограничения по военной службе,
ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь
применяются только в качестве основных видов наказаний. Штраф и лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью применяются в' качестве как основных, так и дополнительных
видов наказаний. Лишение специальных наград, а также конфискация имущества
применяются только в качестве дополнительных видов наказаний.



3. ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
К основным функциям юридической ответственности принято относить:

а) возмездие за совершенное правонарушение (карательная или штрафная
функция), которая имеет своей целью наказание виновного в совершении
правонарушения, воздаяние ему за содеянное;

б) правовосстановительная функция, имеющая своей целью компенсацию
причиненного правонарушителем морального или материального вреда,
восстановление нарушенного права субъекта права;

в) предупредительная (превентивная) функция, заключающаяся:

- в предупреждении совершения новых правонарушений конкретным
правонарушителем в будущем (частнаяпревенция);

- в предупреждении всего общества о невыгодности и наказуемости
противоправных деяний (общая превенция);

г) охранительная – выполняет функцию охраны и защиты правопорядка в
государстве;

д) обеспечительная – контролирует правильность действий механизма правового
регулирования, является при этом частью механизма, один из множества мер
воздействий на социально-общественные отношения

е) воспитательная функция, целью которой является воспитание всего общества в
духе уважения к праву.

4. ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Процесс реализации юридической ответственности содержит в себе немало
проблем, затрагивающих как интересы личности, так и общества в целом. Это
связано, прежде всего, с тем, что предусмотренные законодательством меры
ответственности могут иметь социальную значимость лишь в той мере, в какой они
реально осуществляются. Если государственные органы и должностные лица не
обращают внимания на правонарушения или применяют установленные законом
санкции не в полную силу, то у тех членов общества, которым они адресованы,



может сложиться впечатление о необязательности соблюдения запретов.

Еще одна проблема заключается в возможности применения мер принуждения и
санкций, предназначенных для борьбы с правонарушениями, к лицам, не
нарушавшим правовых запретов. При этом ни личность, ни общество не могут
обойтись без защиты от правонарушителей, а, следовательно - без деятельности
специального аппарата, призванного охранять право.

В решении этих проблем существенное значение имеет процессуальное
регулирование юридической ответственности, которое подчинено двуединой
задаче: 1) ни один нарушитель не должен уйти от ответственности, он должен
быть подвергнут мерам государственного принуждения на основе, в пределах и в
рамках закона; 2) меры, рассчитанные на борьбу с правонарушениями, не должны
коснуться того, кто не совершил ничего противоправного.

Наибольшее развитие принципы юридической ответственности получили в
уголовном процессе, поскольку именно здесь применяются наиболее строгие
санкции и соответственно наиболее сложная процедура исследования
обстоятельств дела. Однако по тем же принципам осуществляются и все прочие
виды юридической ответственности.

Основным принципом юридической ответственности является законность. В
соответствии с нею к ответственности привлекается только лицо, совершившее
правонарушение, виновное в нем.

Как уже отмечалось, по действующему законодательству закону, запрещающему
какое-либо деяние, не может быть придана обратная сила. Это связано с тем, что
нормы права призваны регулировать волевое поведение людей, соизмеряющих
свои поступки с их юридической оценкой. По той же причине должно быть изве
стно, какое именно наказание или взыскание будет применено к тем, кто совершит
конкретное правонарушение. Придание обратной силы закону, усиливающему
наказание или взыскание, недопустимо. И напротив, закон, отменяющий или
облегчающий наказание, обязательно должен иметь обратную силу, потому что
строгое наказание за деяние, которое перестало считаться преступлением или
наказывается менее строго, не только противоречит справедливости, но и стирает
в общественном сознании грань между деяниями преступными и непреступными,
опасными и менее опасными.

Соблюдение принципа законности должно проявляться еще и в том, что
исследование обстоятельств дела о правонарушении, применение и реализация



санкций, особенно строгих, осуществляется в установленной законом
процессуальной форме. Должны соблюдаться гарантии объективного
рассмотрения дела и вынесение решения с обеспечением прав и законных
интересов лица, привлеченного к ответственности.

С законностью тесно связан принцип обоснованности юридической
ответственности, под которой понимается, во-первых, объективное исследование
обстоятельств дела, сбор и всесторонняя оценка всех относящихся к делу
доказательств, аргументированность вывода о том, было ли совершено пра
вонарушение, виновно ли в этом лицо, привлеченное к ответственности, и т.д. Во-
вторых, под обоснованностью понимается определение конкретной меры
наказания, взыскания, возмещения вреда в точном соответствии с критериями,
установленными законом»

К принципам юридической ответственности относят также справедливость,
которая подразумевает, прежде всего, социально-этическую оценку,
определяющую запрет и санкцию за его нарушение. В основе справедливой
ответственности лежит строгое соблюдение законодателем принципа
соразмерности правонарушения и предусмотренных за него санкций, поскольку
как слишком строгое, так и слишком мягкое наказание или взыскание может
свести к нулю действенность меры ответственности.

Самостоятельное значение принципа справедливости юридической
ответственности заключается в том, что за одно правонарушение к виновному
может быть применена только одна санкция. В соответствии с нормами
международного права, никто не должен дважды нести уголовную или иную
ответственность за одно и то же правонарушение: вторично судим или наказан за
преступление, по которому уже был вынесен окончательный приговор или
оправдание.

Принципом ответственности является также состязательность процесса и право на
защиту лица, привлеченного к ответственности. Этот принцип утвердился в период
складывания капиталистического способа производства как средство борьбы с
феодальной системой права и свойственным ей инквизиционным, обвинительным
процессом судопроизводства. Состязательность - важное орудие установления
истины по деду о правонарушении и обеспечения обоснованности решения.

С этим принципом тесно связана так называемая "презумпция невиновности",
декларирующая, что лицо, привлеченное к ответственности, имеет право считаться



невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законом
порядке и подтверждена приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность, причем любые доказательства, полученные с нарушением закона,
признаются не имеющими силы. Неустранимые сомнения в виновности субъекта
ответственности толкуются в пользу обвиняемого.

Под правом на защиту понимают совокупность прав лица, привлеченного к
ответственности, на участие в исследовании обстоятельств дела и отстаивание
своих интересов. Право на защиту закреплено законом в виде процессуальных прав
субъекта, привлеченного к ответственности, которые обеспечивают ему воз
можность знать, в чем именно состоит обвинение, оспаривать его, участвовать в
сборе и исследовании доказательств, пользоваться помощью адвоката, обжаловать
применение мер пресечения, обжаловать вынесенное решение и порядок его
исполнения и т.д.

К принципам ответственности относится также ее неотвратимость, поскольку
установление запретов и санкций за их нарушение имеет смысл лишь в том случае,
если лица, совершившие правонарушения, неизбежно понесут за него соответст
вующее наказание. Соблюдение этого принципа в максимальной степени зависит
от слаженности работы правоохранительных органов, уровня их компетенции,
подготовленности и добросовестности, Безнаказанность правонарушителей не
только поощряет их к совершению новых, зачастую более тяжких преступных
деяний, но и стимулирует противоправное поведение со стороны других субъектов
права.

Соблюдение принципа своевременности ответственности означает возможность
наказания правонарушителя в течение допустимого законом срока давности, то
есть такого периода времени, которое делает оправданным сам факт привлечения
к ответственности. Для административных и дисциплинарных проступков такой
срок исчисляется несколькими месяцами; по уголовным преступлениям срок
давности значительно больше - от 1 года до 10-15 лет в зависимости от тяжести
преступления и обстоятельств дела. Давностью ограничено также исполнение
вступившего в законную силу приговора /от трех до десяти лет/ или постановления
о наложении административного взыскания.

При осуществлении юридической ответственности учитываются также такие
принципы права и морали, как целесообразность и гуманизм. Это означает, что
лицо, совершившее противоправное действие, может быть полностью или частично
освобождено от применения санкции по причинам:



- добровольного возмещения нанесенного ущерба или его устранения;

- проявления чистосердечного раскаяния и действенного доказательства своего
исправления;

- тяжелого заболевания правонарушителя, несчастья в его семье и пр.

Принцип гуманизма учитывается и при осуществлении правовосстановительной
ответственности, однако, если государство и его органы вправе простить или
помиловать правонарушителя, смягчив санкции за совершенное им
противоправное деяние, то там, где нарушены права частных или юридических
лиц, принять окончательное решение об отказе от осуществления ответственности
может только потерпевшая сторона, интересы которой могут быть восстановлены в
процессе применения санкций. Однако и во втором случае по просьбе лица,
привлеченного к ответственности, допускается возможность изменения порядка
исполнения санкции, отсрочка или рассрочка платежей, снижение размеров
выплат.

Соблюдение рассмотренных выше принципов осуществления юридической
ответственности соответствует международным правовым нормам и имеет особое
значение в процессе создания и укрепления основ правового государства в
Российской Федерации.

5. ОСНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Не всякое государственное принуждение и претерпевание лицом отрицательных
последствий есть форма юридической ответственности, например реквизиция
имущества в связи со стихийными бедствиями, таможенный досмотр и т.д. Для
того чтобы речь шла о юридической ответственности, необходимо осуждение
деяния обществом в качестве правонарушения, то есть деяние должно быть
виновным, противоправным, общественно вредным. При решении вопроса о
привлечении лица к ответственности определяющее значение имеет наличие в его
деяниях состава правонарушения.

Состав правонарушения состоит из четырех элементов: объект и субъект
правонарушения, объективную и субъективную стороны и только их совместный
анализ дает возможность конкретизировать, индивидуализировать
правонарушение.



Объектом любого правонарушения являются общественные отношения,
регулируемые и охраняемые правом. Правонарушитель своим действием или
бездействием нарушает сложившийся и обеспечиваемый правовыми нормами
правопорядок, всегда причиняет ущерб субъективным правам граждан.
Общественные отношения могут быть имущественными, трудовыми,
политическими и другие.

Объективная сторона правонарушения характеризует его с внешней стороны, как
акт внешнего проявления. Обязательные элементы объективной стороны
включают: противоправное деяние, противоправный результат, а также причинную
связь между деянием и наступившими последствиями. Факультативными
элементами объективной стороны являются: место, время, обстановка.
Объективная сторона раскрывает, как подготавливалось, осуществлялось и было
ли окончено и какова степень участия в преступлении каждого субъекта
преступления, в том случае если в преступлении участвовало несколько лиц. Так в
уголовном праве различают следующие стадии осуществления преступления:
приготовление к преступлению, покушение и оконченное преступление. Чем до
более поздней стадии дошло преступление, тем больше его общественная
опасность и тем серьезнее санкции за это преступление. Для определения степени
участия в преступлении существуют понятия: исполнитель, организатор,
подстрекатель, пособник, а также заранее не обещанное укрывательство и
недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном
преступлении.

Субъектом правонарушения признается физическое или юридическое лицо,
обладающее деликтоспособностью, т.е. возможностью отвечать за свои
собственные деяния, посягающие на установленный правопорядок, существующие
общественные отношения. Для физических лиц деликтоспособность определяется
государством с учетом уровня психофизических возможностей личности, исходя из
социальной зрелости субъекта, и устанавливается при достижении определенного
возраста. Деликтоспособность юридических лиц возникает с момента их
образования (государственной регистрации). В уголовном и административном
праве субъектами правонарушения могут быть только физические лица,
юридические лица признаются субъектами правонарушения в гражданском праве.

Четвертым элементом состава правонарушения является субъективна сторона,
которая состоит из мотива, вины и цели. Основной частью субъективной стороны
является вина, т.е. сознательно-волевое психическое отношение правонарушителя
к совершаемому им деянию и его результатам. Через сознание и волю субъекта



права преломляются все элементы состава правонарушения, вследствие чего оно
предстает как воплощение свободного замысла дееспособного лица. Различают
две формы вины: умысел и неосторожность. Умысел может быть прямой или
косвенный. Прямым умыслом считается осознание правонарушителем общественно
вредного характера совершаемого им деяния, предвидение возможности или
неизбежности наступления противоправного результата, а также желание их
наступления. Косвенный умысел устанавливается в том случае, если
правонарушитель осознавал противоправность своего деяния, предвидел
возможность наступления противоправного результата, не желал, но сознательно
допускал эти последствия или относился к ним безразлично. Неосторожность
выступает в виде противоправной самонадеянности или противоправной
небрежности. Противоправная самонадеянность состоит в осознании
правонарушителем вредности своего деяния, предвидении возможности
наступления противоправного его результата с легкомысленным расчетом на его
предотвращение, полагаясь на самого себя, свои умения, навыки, мастерство и т.п.
без достаточных на то оснований. Противоправная небрежность выражается в том,
что правонарушитель не осознает вредности своего деяния, не предвидит
возможности наступления противоправного его результата, хотя по всем
обстоятельствам дела при условии необходимой внимательности и
предусмотрительности мог и должен был его предвидеть. Если лицо не
предвидело и не могло предвидеть общественно вредные последствия своих
действий, то имеет место случай, или казус, что исключает его квалификацию как
правонарушение.

В уголовном праве существует понятие презумпции невиновности, в гражданском
же праве в соответствии с п.2 ст. 401 ГК РФ действует презумпция виновности,
согласно которой лицо при наличии объективной стороны правонарушения
предполагается виновным до тех пор, пока не будет доказано обратное.

6. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Правонарушение — основание юридической ответственности граждан и их
организаций в российском обществе, но это не значит, что за совершение каждого
правонарушения неизбежно следует юридическая ответственность. В достаточно
многочисленных случаях закон освобождает от юридической ответственности за
правонарушения либо даже исключает ее.



Под основанием освобождения от юридической ответственности следует понимать
юридические факты или фактические обстоятельства, при наличии которых в силу
норм праваснимается обязанность претерпевать меры государственного
принудительного воздействия за совершенное правонарушение. Освобождение от
юридической ответственности — отказ компетентных органов государства, в
предусмотренных законом случаях, от осуждения (порицания) поведения и
применения мер государственного принуждения.

В определенной мере институт освобождения является исключением из правил
наступления юридической ответственности за совершенное правонарушение. В
таких ситуациях субъект правонарушения не становится субъектом юридической
ответственности, хотя обычно эти правовые категории тождественны.

Освобождение от юридической ответственности представляет собой
предусмотренное действующим законодательством устранение неблагоприятных
правовых последствий для лица, совершившего правонарушение.

Выделяют полное и частичное освобождение от правовой ответственности.
Понятие «освобождение от правовой ответственности» надо отличать от понятия
«исключение правовой ответственности ».

Различие между указанными понятиями состоит в том, что если освобождение от
правовой ответственности предполагает снятие обязанности претерпевать'меры
государственно-принудительного воздействия за совершенное правонарушение, то
с исключением правовой ответственности связывается недопустимость правовой
ответственности.

Нетождественность освобождения от правовой ответственности и исключения ее
состоит в том, что в первом случае правонарушение имеет место в действиях лица,
тогда как во втором - состав правонарушения отсутствует.

В российском законодательстве перечислены обстоятельства, исключающие
противоправность деяния.

При определенных условиях действия, обычно квалифицируемые как
правонарушения, могут не обладать этими свойствами, если имеются
обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Одним из таких
обстоятельств является необходимая оборона. Для признания необходимой
обороны в качестве правомерной требуется, чтобы был соблюден ряд условий,
относящихся как к нападению, так и к защите.



Важно подчеркнуть, что институт необходимой обороны носит межотраслевой
характер. Природа института необходимой обороны раскрывается не только в ст.
37 УК РФ, но и в ст. 1066 ГК РФ «Причинение вреда в состоянии необходимой
обороны», а также в ст. 19 КоАП.

Другим обстоятельством, исключающим юридическую ответственность, выступает
крайняя необходимость. Этот институт предусмотрен уголовным, гражданским и
административным законодательством. Крайняя необходимость — устранение
опасности,«'угрожающей интересам государства или личности, если эта опасность
при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если
причиненный вред является менее значительным, чем вред предотвращенный.

Согласно ст. 1067 ГК РФ «вред, причиненный в состоянии крайней необходимости,
то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или
другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть
устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может
возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого
действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью
или частично как это третье лицо, так и причинившего вред».

Крайняя необходимость по уголовному законодательству имеет другую природу. В
соответствии со ст. 39 УК РФ, «не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то
есть для устранения опасности,, непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или иных лиц, охраняемым законом, интересам общества или
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при
этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости». При этом
«превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда,
явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и
обстоятельствам, при которых опасность уст-ранялась, когда указанным интересам
был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный». Такое
превышение, по вполне понятным причинам, влечет за собой уголовную
ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК
РФ) — также не является преступлением и выступает самостоятельным
обстоятельством, исключающим уголовную ответственность.



Физическое или психическое принуждение — как обстоятельство, исключающее
преступность деяния, впервые в России получило регламентацию в уголовном
законодательстве. «Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если
вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями
(бездействием)», — гласит ст. 40 УК РФ. Если вследствие физического
принуждения лицо не могло руководить своими действиями, т.е. действовать
избирательно, и в результате этого причинило вред правоохраняемым интересам,
ответственность исключается, поскольку лицо действовало (бездействовало) под
влиянием непреодолимой силы, исключающей мотивированное поведение и вину.
Так, связанный и избитый сторож не может охранять вверенный ему участок.

Обоснованный риск — важное обстоятельство, исключающее юридическую
ответственность и направленное на развертывание гражданской инициативы, на
принятие нестандартных, эффективных решений. Статья 41 УК РФ гласит:

«1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам при обоснованном риске для достижения общественно-полезной цели.

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута
не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск,
предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым
уголовным законом интересам.

3. Риск не признается обоснованным, если он был заведомо сопряжен с угрозой для
жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного
бедствия».

Исполнение приказа или распоряжения — обстоятельство, исключающее
юридическую ответственность специального субъекта: военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, налоговой полиции и некоторых других
категорий государственных служащих.

Статья 42 УК РФ устанавливает: «Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение
обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за
причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или
распоряжение.



Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо
незаконного приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на
общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения
исключает уголовную ответственность». ,

Казус — еще одно обстоятельство, исключающие юридическую ответственность.
Речь идет о ситуациях, когда в деянии лица присутствуют все признаки состава
правонарушения, но отсутствует вина.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
предусмотрено ст. 75 УК РФ. «Лицо, впервые совершившее преступление
небольшой тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если
после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало
раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом
загладило вред, причиненный в результате преступления».

Рассматриваемый вид освобождения от уголовной ответственности является
факультативным. Решение об освобождении от уголовной ответственности лица,
совершившего впервые преступление небольшой тяжести, принимает орган
дознания, следствия, прокурор либо судья с учетом не только характера и степени
общественной опасности совершенного деяния, но также характера действий
виновного, свидетельствующих о его деятельном раскаянии, и степени их
активности.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ).

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим
и загладило причиненный потерпевшему вред.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки (ст.
77 УК РФ).

В уголовном законе фиксируется: «Лицо, впервые совершившее преступление
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки
это лицо или совершенное им деяние перестали быть общественно опасными».



Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.

Статья 78 УК РФ гласит: «Лицо освобождается от уголовной ответственности, если
со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступлений небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступлений средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяжкого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления».

Особое место среди оснований освобождения от юридической ответственности и
наказания занимают акты амнистии и помилования.

Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации в отношении индивидуально неопределенного круга лиц (п. «е» ч. 1 ст.
103 Конституции РФ). Поводы для амнистии бывают самые различные.

Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от
уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут
быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть
сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут
быть освобождены от наказания.

С лиц, отбывших наказания, актом об амнистии может быть снята судимость. Как
правило, амнистия не распространяется на лиц, совершивших тяжкое и особо
тяжкое преступление, неоднократно осужденных к лишению свободы, злостно
нарушающих режим во время отбывания наказания.

В соответствии с нормами международного права акт амнистии не может
распространяться на преступления, в отношении которых не существует срока
давности.

Согласно ст. 4 Конвенции ООН (1968 г.) о неприменимости срока давности к
военным преступлениям и преступлениям против человечества Россия как
участвующее в ней государство обязана принять «любые законодательные или
иные меры, необходимые для обеспечения того, чтобы срок давности,
установленный законом или иным путем, не применялся к судебному



преследованию и наказанию» за указанные выше преступления.

Помилование, в отличие от амнистии, имеет более узкое содержание. В
соответствии с п. «в» ст. 89 Конституции РФ осуществляет помилование Президент
РФ. Статья 85 УК РФ устанавливает: «Помилование осуществляется Президентом
Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Актом
помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от
дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть
сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего
наказание, актом помилования может быть снята судимость».

Акт помилования является юридическим основанием, обязывающим
соответствующие правоохранительные органы выполнить содержащиеся в нем
предписания.

Помилование может быть применено к любому осужденному. Смертная казнь в
порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или
лишением свободы на срок двадцать пять лет (ч. 8 ст. 59).

Уровень эффективности юридической ответственности зависит от соблюдения
ряда условий: высокой общей, политической и правовой культуры работников
государственных органов и населения; высокого качества законодательства;
наличия нравственных, правовых, политических противовесов произволу власти;
наличия материальных, организационных, кадровых возможностей для исполнения
законов; доверия народа к государству, его законодательным, исполнительным и
судебным структурам.

Теория права выделяет обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность. К ним относятся такие социальные явления, как непреодолимая
сила, необходимая оборона и крайняя необходимость.

Под непреодолимой силой понимаются обстоятельства, которые не зависят от воли
и желания субъекта права, преодолеть которые он не может, и они объективно
становятся на пути исполнения им обязательств, ведут его к правонарушению.
Стихийные бедствия, в частности землетрясения, наводнения, - вот основные
примеры непреодолимой силы.

Устраняет этот фактор юридическую ответственность главным образом в
гражданско-правовой сфере.



Большой теоретической проблемой остается ситуация, когда те или иные
договорные обязательства не удается исполнить в силу изменения
законодательства, например специального постановления правительства. Как
правило, на этот случай в договорах делается отметка в той или иной форме о
возможном появлении непреодолимой силы, о страховании последствий подобной
ситуации, о распределении риска.

Необходимая оборона - это защита от противоправного нападения, от
посягательства на жизнь, здоровье или имущество того, кто обороняется, или
других лиц, а также организаций. Необходимая оборона остается правомерной до
тех пор, пока не отражено преступное нападение и не задержан преступник.

Однако при этом средства защиты должны соответствовать характеру и опасности
нападения. Типичным превышением пределов необходимой обороны является
минирование фруктового сада или применение огнестрельного оружия против
мальчишек, ворующих яблоки. Вместе с тем в России в настоящее время разрешено
использование газовых баллончиков и пистолетов для самозащиты от хулиганских
и бандитских нападений.

Крайняя необходимость - другое основание для освобождения от юридической
ответственности. В состоянии крайней необходимости человек причиняет вред
имуществу или здоровью другого, чтобы избежать еще большего вреда, если нет
другой возможности: врач ампутирует гангренозные ноги, чтобы спасти больного
от смерти; пожарные ломают заборы вокруг горящего дома, чтобы огонь не
перекинулся на соседние дома.

Не могут привлекаться к юридической ответственности люди не достигшие
определенного возраста. Так, привлечение возможно:

— к гражданско-правовой - частично с 15, полностью с 18 лет;

— к дисциплинарной-с 16 лет;

— к административной-с 16 лет;

— к уголовной - с 16 лет, а за такие преступления, как убийство, нанесение
телесных повреждений, причинивших расстройство здоровья, изнасилование,
разбой, кража, грабеж, злостное хулиганство, - с 14 лет.

К юридической ответственности могут привлекаться только вменяемые лица, то
есть те, кто способен отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими.



Невменяемые не могут привлекаться к юридической ответственности. Это лица,
страдающие хронической душевной болезнью, временным расстройством
душевной деятельности, слабоумием и другими болезненными состояниями, когда
человек теряет способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить
ими.

Исходя из вышесказанного, освобождение от юридической ответственности может
иметь место лишь в тех случаях, когда лицо подлежит такой ответственности, т.е.
совершило правонарушение (в содеянном содержаться все признаки
правонарушения). Если же субъект не совершал правонарушения, он не может ни
подвергаться юридической ответственности, ни освобождаться от нее. При
наличии в содеянном признаков малозначительности, невменяемости,
недостижения возраста юридической ответственности, необходимой обороны и т.д.
лицо не подлежит юридической ответственности изначально, и, следовательно,
нет необходимости освобождать его от этой ответственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По своему содержанию юридическая ответственность выступает в виде
применения к лицу мер государственно-принудительного воздействия, а по своему
непосредственному представляет собой претерпевание неблагоприятных
последствий для нарушителя (отрицательные последствия в виде лишений
личного, имущественного или организационного характера, ограничений в
пользовании субъективными правами), которые могут быть самыми различными в
зависимости от тяжести правонарушения и которые он должен принимать как
ответную реакцию государства и общества на его деяния, сообразуя с ним свое
дальнейшее поведение.

Состояние правонарушений в стране на данный период времени вызывает
обоснованное беспокойство россиян, осложняет ход демократического развития
государства.

В нашей стране в борьбе с различными видами правонарушений применяются
многочисленные средства: экономические, социально-политические, правовые, а
регулирует все общественные отношения юридическая ответственность.



Идеей всего законодательства является обеспечение охраны общественного строя,
его политической и экономической системы, собственности, личности, прав и
свобод граждан, и в целом правопорядка от пр6еступных посягательств. И ещё раз
нужно подчеркнуть, что всё это регулируется юридической ответственностью.

Однако, в связи с ростом преступности на данном этапе времени необходимо
усилить юридическую ответственность, ведь она служит мерой государственного
принуждения и несёт своими идеями воспитательный характер.
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