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ВВЕДЕНИЕ
Понятие «ответственность» чрезвычайно распространено в нашей повседневной
жизни. Ответственность отражает взаимосвязь общества и отдельного человека и
существует как необходимое условие упорядоченности общественных отношений.
Источником и предметным воплощением ответственности является совместная
деятельность людей - участников указанной деятельности. Особенности понятия
«ответственность» определяются сферой его использования (моральная
ответственность, юридическая, политическая и т.д.). Особенностью юридической
ответственности является то, что она возникает в результате нарушения правовых
норм.

В Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Однако осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц[1], наносить ущерб интересам
общества и государства. Регулируя общественные отношения, юридическая
ответственность играет важную роль, так как она, будучи частью правовой
системы, выполняет в ней важные функции, и, в первую очередь, предупреждает
совершение противоправных действий. Кроме того, благодаря нормативному
регулированию обеспечивается выражение социальных интересов, та степень
сочетания общественного и личного, которая способствует раскрытию всех
творческих способностей человека и его гармоническому развитию и на этой
основе всего творческого потенциала общества[2].

Тема юридической ответственности весьма актуальна в наше время, так как
юридическая ответственность, являясь демократическим фактором осуществления
социального контроля, способствует охране и развитию общественных отношений,
является важной мерой защиты интересов личности, общества и государства.

Целью настоящей работы является освещение понятия "юридическая
ответственность" как правового явления, представляющего собой один из видов
государственного принуждения и обеспечивающего исполнение правовых норм.
Будут рассмотрены понятие и виды юридической ответственности, а также
принципы применения этого института в современной юридической практике.



В качестве базы проведенного исследования использованы работы по теории
государства и права Шергенга Н.А., Бойко Н.Н., Лазарева В.В., Корельского В.М.,
Перевалова В.Д., Хачатурова Р.Л., Липинского Д.А., других авторов, нормативно-
правовые акты: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ,
КоАП, Трудовой кодекс РФ.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
используемых источников и литературы.

Глава 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Юридическая ответственность является одним из видов социальной
ответственности и всегда связанна с нормами права, юридической обязанностью и
противоправным поведением субъекта права, с возможностью применения
принудительной силы государства. Однако это не просто государственное
принуждение, а принуждение к исполнению норм права. Характерная особенность
такого принуждения заключается в том, что сама эта деятельность, строго
регламентирована законом и имеет свои правовые рамки.

В правовой науке юридическую ответственность рассматривают в двух аспектах: в
позитивном и ретроспективном. Позитивная ответственность - это осознание лицом
социальной важности своей деятельности и её возможных неблагоприятных
последствий (как в отношении общества, так и в отношении себя),
ретроспективная - результат деяния, совершённого в прошлом.

В юридическом энциклопедическом словаре ответственность определяется как
государственное принуждение к исполнению требований права; правоотношение,
каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой
стороной, государством и обществом[3]. Стимулирование правомерного поведения
людей, удержание их от совершения правонарушений – одна из задач юридической
ответственности. С точки зрения закона, поступать ответственно - значит
действовать в соответствии с требованиями правовых норм. В Конституции РФ
сказано: органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы[4]. Поэтому в любых жизненных ситуациях человек
должен осознавать общественное значение своих действий, должен подчинять



свою деятельность нормам права, оценивать ее и отвечать перед обществом за ее
результаты.

Лицо, совершившее правонарушение, обязано претерпевать последствия своего
неправомерного поведения. Правонарушение является фактическим основанием
возникновения юридической ответственности. В результате совершенного
противоправного деяния возникает определенная юридическая связь между
правонарушителем и правоохранительными органами государства, у которых
возникает право привлекать виновных к ответственности. Меры наказания могут
быть различны и зависят от характера правонарушения и его тяжести. Таким
образом, юридическая ответственность представляет собой правоотношение
между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, на
которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и
неблагоприятные последствия за уже совершенные правонарушения, за попрание
тех требований, которые содержатся в нарушенных нормах права.[5]

Реализация юридической ответственности осуществляется на основе нормы права,
содержащей конкретные санкции, предусматривающие ответственность именно за
данное противоправное деяние. Наличие такой юридической нормы является
нормативным основанием юридической ответственности. Также для наступления
юридической ответственности необходимо наличие правоприменительного акта, в
котором устанавливается факт совершения правонарушения, норма права, которой
оно противоречит, а также мера ответственности правонарушителя. Таким
образом, юридическая ответственность - это применение к лицам, совершившим
правонарушения, предусмотренных законом мер принуждения в установленном
для этого процессуальном порядке[6].

Рассматривая отношение ответственности в развитии, в нем можно выделить
следующие этапы:

- возникновение юридической ответственности;

- выявление правонарушения;

- официальная оценка правонарушения как основания юридической
ответственности в актах компетентных органов;

- реализация юридической ответственности.



Юридическая ответственность прекращается в связи с тем или иным юридическим
фактом (амнистия либо помилование, отбытие наказания либо истечение сроков
давности привлечения к ответственности и т.д.), во всех случаях прекращаются и
соответствующие правоотношения.

Существует несколько видов юридической ответственности, которые
соответствуют видам правонарушений. Каждому виду ответственности
соответствует определенная санкция и определенная процедура привлечения к
ответственности. Выделяют следующие основные виды юридической
ответственности: уголовная, гражданско-правовая, административная,
дисциплинарная. Рассмотрим их подробнее.

1.1 Уголовная ответственность
Данный вид ответственности наступает за совершение наиболее опасного вида
правонарушения – преступление, то есть действие или бездействие, причинившее
или создавшее реальную угрозу причинения существенного вреда интересам
общества или отдельной личности. Уголовная ответственность применяется в
судебном порядке к лицу, виновному в совершении преступления с целью
восстановления справедливости, исправления, а также предупреждения новых
правонарушений. Привлечение к уголовной ответственности означает возбуждение
уголовного дела, проводится дознание и предварительное расследование
совершенного преступления, далее следует судебное разбирательство. Уголовная
ответственность возникает с момента вынесения обвинительного приговора.

Законодательное определение основания уголовной ответственности дано в ст. 8
УК РФ, где сказано: «Основанием уголовной ответственности является совершение
деяния, содержащего все признаки состава преступления». Уголовный кодекс
Российской Федерации является единственным нормативным актом,
устанавливающим уголовную ответственность: преступность деяния, его
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только
Уголовным Кодексом.[7] Порядок привлечения к уголовной ответственности
определяется Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Применение уголовного
закона по аналогии не допускается.[8]

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказания за следующие виды
преступлений: преступления против личности (например, против жизни и здоровья,
против свободы, чести и достоинства личности), преступления в сфере экономики



(например, против собственности), преступления против общественной
безопасности и общественного порядка (экологические преступления,
преступления в сфере компьютерной безопасности и др.), преступления против
государственной власти (против основ конституционного строя и безопасности
государства, против правосудия и др.), преступления против военной службы (не
исполнение приказа и др.), преступления против мира и безопасности
человечества (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны и др.). Также уголовная ответственность наступает за приготовление к
тяжкому и особо тяжкому преступлению, за покушение на преступление, за
соучастие в преступлении.

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо[9],
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста[10]
. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста привлекаются к уголовной ответственности за отдельные виды
преступлений[11].

Уголовная ответственность носит личный характер. Лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина.[12] К уголовной ответственности привлекается только лицо,
совершившее преступление, она не распространяется на других лиц, не
причастных к совершению преступления.

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом[13]. Это
означает, что привлечь лицо к уголовной ответственности, освободить от нее
(например, в связи с истечением сроков давности) или от наказания по основаниям,
установленным в законе (за исключением амнистии и помилования) имеют право
только судебные органы государства. Также, уголовная ответственность может
сопровождаться назначением не наказания, а иных мер уголовно-правового
характера: конфискация имущества, назначение наказания условно, отсрочка
отбывания наказания, принудительные меры медицинского характера. При
привлечении к уголовной ответственности несовершеннолетних лиц суд вправе
принять одно из двух возможных решений: назначить наказание, либо применить
принудительные меры воспитательного воздействия - при соблюдении
определенных условий.

Уголовная ответственность прекращается по отбытии осужденным наказания; все
уголовно-правовые последствия уголовной ответственности отпадают после



погашения или снятия судимости.

1.3 Гражданско-правовая ответственность
Ответственность по гражданскому праву наступает за правонарушение, т.е.
действие (или бездействие), нарушающее требования закона или договора.
Гражданское право классифицирует гражданско-правовую ответственность на две
группы: ответственность за причинение имущественного вреда (совершение
имущественного правонарушения) и ответственность за причинение морального
вреда (вреда, причиненного личности). Наиболее распространенным видом
является имущественная ответственность, которая применяется в большинстве
гражданских правонарушений в отношениях между любыми субъектами
гражданского оборота.

Основной нормативный акт, регулирующий гражданско-правовые отношения -
Гражданский кодекс Российской Федерации. Участниками гражданских отношений
являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским
законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (статья 124)[14].
Сущность гражданской ответственности заключается в применении к
правонарушителю в интересах другого лица (потерпевшего) либо государства
установленных законом или договором мер воздействия.

Для возложения гражданско-правовой ответственности на нарушителя
гражданских прав и обязанностей необходимо наличие совокупности общих,
типичных условий, которые называют составом гражданского правонарушения.
Следующие условия присущи любому гражданскому правонарушению, и
встречаются в различных сочетаниях:

- противоправное нарушение лицом возложенных на него обязанностей и
субъективных прав других лиц;

- наличие вреда или убытков;

-причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и
наступившими вредоносными последствиями;

- вина правонарушителя.



Гражданская ответственность является имущественной и имеет компенсационный
характер. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ лицо, причинившее вред
личности, имуществу гражданина или организации, обязано возместить его в
полном объеме. Расходы, связанные с гражданской ответственностью часто
достигают крупных сумм, и могут нанести серьезный финансовый ущерб. По
общему правилу, взыскание производится с должника в пользу кредитора. В
некоторых случаях на правонарушителя возлагаются дополнительные
обременения в виде штрафа, выплаты неустойки и т.д. Также законом или
договором могут быть предусмотрены следующие случаи: взыскание только
неустойки (штрафа, пени), но не убытков; взыскание убытков в полной сумме сверх
неустойки; взыскание либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора.

В зависимости от основания возникновения обязательства гражданская
ответственность подразделяется на договорную и внедоговорную ответственность.
Основанием наступления договорной ответственности служит нарушение
договора, т.е. соглашения самих сторон (контрагентов). Поэтому такая
ответственность может устанавливаться и за правонарушения, прямо не
обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а в ряде случаев
увеличиваться или уменьшаться по соглашению участников договора в сравнении с
размером, предусмотренным законом. Внедоговорная ответственность возникает
при причинении личности или имуществу потерпевшего вреда, не связанного с
неисполнением или ненадлежащим исполнением нарушителем обязанностей,
лежащих на нем в силу договора с потерпевшей стороной. Этот вид
ответственности может использоваться только в прямо предусмотренных законом
случаях, а также когда неисполнением договорных обязанностей причинен вред
жизни или здоровью гражданина[15].

Отечественное гражданское законодательство исходит из необходимости строгого
различия оснований ответственности и по общему правилу не допускает
предъявления к одному и тому же ответчику различных судебных требований
(исков) по выбору потерпевшего-истца, т.е. так называемой конкуренции исков. В
российском гражданском праве она возможна лишь как прямо предусмотренное
законом исключение, сделанное для защиты особо значимых интересов.

Как договорная, так и внедоговорная ответственность в зависимости от числа
обязанных лиц может быть долевой, солидарной или субсидиарной.

Долевая ответственность – вид гражданской ответственности при
множественности должников в обязательстве, т.е. когда в нем участвуют



несколько должников. Каждый из должников несет ответственность в точно
определенной в законе или договоре доле. Данный вид ответственности
применяется как общее правило для нескольких субъектов правонарушения, если
иной вид ответственности не предусмотрен законом (иным правовым актом) или
договором[16].

Солидарная ответственность - гражданская ответственность по обязательству, в
котором несколько должников. Солидарная ответственность возникает при
совместном причинении вреда в случае неделимости предмета обязательства и в
других случаях. При солидарной ответственности кредитор вправе предъявить
требование к любому из содолжников - в полном объеме или в любой части.
Должник, уплативший всю сумму, приобретает право регресса в отношении
остальных солидарных должников. Регрессная ответственность направлена на
восстановление имущественной сферы лица, понесшего убытки, путем
компенсации потерпевшему его имущественных потерь за другое лицо
(причинителя), а не получив полного удовлетворения от одного из солидарных
ответчиков, он вправе по тем же правилам требовать недополученное с остальных,
которые остаются перед ним ответственными до полного удовлетворения его
требований.

Субсидиарная ответственность является дополнительной по отношению к
ответственности, которую несет перед потерпевшим основной правонарушитель.
Она призвана дополнить его ответственность, усиливая защиту интересов
потерпевшего. При этом лицо, несущее такую дополнительную ответственность,
совсем не обязательно является сопричинителем имущественного вреда,
нанесенного потерпевшему, а во многих случаях вообще не совершает каких-либо
правонарушений (например, поручитель, субсидиарно отвечающий за должника в
случаях, предусмотренных ст. 363 ГК). Здесь проявляется компенсаторная
направленность гражданско-правовой ответственности, определяющая ее
специфику.

Решения о привлечении к гражданской ответственности принимают суды общей
юрисдикции, арбитражные и третейские суды в соответствии с нормами
гражданско-процессуального или арбитражно-процессуального законодательства
по заявлению потерпевшей стороны. В отдельных случаях гражданское
законодательство применяется по аналогии закона или аналогии права.



1.4 Административная ответственность
Основанием административной ответственности является административное
правонарушение.

Основной федеральный акт, устанавливающий административную ответственность
- КоАП РФ. Также источниками административной ответственности являются
принятые в соответствии с КоАП РФ законы субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях. Административная ответственность за
правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, наступает, если эти нарушения по
своему характеру не влекут за собой в соответствии с действующим
законодательством уголовной ответственности.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет[17]. С
учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо
может быть освобождено от административной ответственности с применением к
нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о
защите прав несовершеннолетних[18]. Должностные лица привлекаются к
административной ответственности в случае совершения им административного
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
служебных обязанностей. Административная ответственность иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, находящихся на
территории РФ определяется ст.2.6 КоАП РФ. Лицо, которому назначено
административное наказание за совершение административного правонарушения,
считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня
окончания исполнения постановления о назначении административного наказания
[19].

Кодексом об административных правонарушениях установлено девять видов
административных наказаний: предупреждение; административный штраф;
возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения; лишение специального права,
предоставленного физическому лицу; административный арест; административное
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица



без гражданства; дисквалификация; административное приостановление
деятельности.

Особенность административной ответственности состоит в том, что имеет широкий
круг регулируемых общественных отношений. Административное принуждение и
административная ответственность предназначены для защиты личности, охраны
прав и свобод человека и гражданина, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты общественной нравственности, охраны
окружающей среды, установленного порядка общественной безопасности,
собственности, защиты законных экономических интересов физических и
юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений
[20].

Административная ответственность по преимуществу наступает вследствие
правонарушений в сфере общегосударственных, а не частно-правовых интересов. В
отличие от уголовной и гражданской правовой ответственности, определяемой
лишь судом, административная ответственности чаще всего применяется органами
государственного управления, с которыми нарушитель не находится в служебных
или иных организационных отношениях. Органы (должностные лица),
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и
применять меры административной ответственности, определены в ст. 22.1 КоАП
РФ. ого года со

1.5 Дисциплинарная ответственность
Гражданин, заключивший трудовой договор (контракт) с работодателем
(предприятием, учреждением, организацией независимо от организационно-
правовой формы собственности), обязан добросовестно выполнять трудовые
обязанности и соблюдать трудовую дисциплину. Однако в ходе профессиональной
деятельности работники нередко допускают те или иные нарушения трудовой
дисциплины, которые могут образовывать дисциплинарный проступок.
Дисциплинарный проступок является основанием привлечения к дисциплинарной
ответственности. Дисциплинарная ответственность – это обязанность работника
ответить за допущенный им дисциплинарный проступок и понести меры
взыскания, предусмотренные трудовым законодательством. Особенностью
дисциплинарной ответственности является то, что лицо, к которому применяется
дисциплинарная ответственность, подчинено по службе или работе органу,



применившему взыскание.
Различают два вида дисциплинарной ответственности: общую и специальную.
Общая дисциплинарная ответственность - это ответственность в рамках правил
внутреннего трудового распорядка. Она может быть возложена на всех
работников, за исключением тех, в отношении которых установлена специальная
дисциплинарная ответственность. Общую дисциплинарную ответственность
устанавливают ст. 192-194 ТК РФ и правила внутреннего трудового распорядка
конкретной организации.

Специальная дисциплинарная ответственность есть ответственность,
предусмотренная для отдельных категорий работников специальным
законодательством, уставами и положениями о дисциплине. Специальная
дисциплинарная ответственность имеет особенности:

-строго определен круг лиц, подпадающих под действие соответствующих норм;

- предусмотрены специальные меры дисциплинарного взыскания;

-очерчен круг лиц и органов, наделенных властью применения дисциплинарных
взысканий;

-действует особый порядок обжалования взысканий.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям[21].

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных
категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные
взыскания. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (т.е. локальными
нормативными актами) не допускается.
Все меры дисциплинарной ответственности налагаются работодателем.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть



совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Самой строгой, крайней мерой дисциплинарного взыскания является увольнение.

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности регламентируется ст.
193 ТК РФ. Налагать дисциплинарное взыскание – право руководителя
предприятия, учреждения, организации. До применения дисциплинарного
взыскания от работника должно быть получено письменное объяснение. В случае
отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать письменное объяснение не может служить препятствием для
наложения взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни работника, пребывания в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников. Взыскание не
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности -
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
взыскание.

Взыскание объявляется в приказе или распоряжении по предприятию с указанием
мотивов его применения и доводится до сведения работника под расписку в
течение трех рабочих дней со дня его издания. Отказ работника удостоверить
своей подписью факт предъявления ему приказа (распоряжения) не имеет
юридического значения и не влияет на действительность объявленного взыскания.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.

Меры дисциплинарного взыскания, кроме увольнения, в трудовую книжку не
заносятся, так как если в течение года со дня применения взыскания работник не
будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим такового.
Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года применившим его
органом или должностным лицом по собственной инициативе, по ходатайству
непосредственного руководителя или представительного органа работников, если
подвергнутый взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как



добросовестный работник. В течение действия срока дисциплинарного взыскания
меры поощрения к работнику не применяются. Однако своеобразной мерой его
поощрения является досрочное снятие дисциплинарного взыскания.

Выделяют также материальную ответственность, ответственность
военнослужащих, гражданскую процессуальную ответственность.

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не
предусмотрено Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. Каждая
из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба
[22]. Материальная ответственность заключается в необходимости возместить
ущерб в порядке, установленном законом.

Юридическая ответственность, применяемая к военнослужащим, осуществляется
на общих принципах и основаниях. Однако применение ответственности к
военнослужащим имеет ряд особенностей:

- юридическая ответственность военнослужащих регулируется как общими
нормами законодательства Российской Федерации, так и специальными нормами
военного права, действующими в сфере военно-служебных отношений;
- отличается большим кругом составов правонарушений в силу большего числа
юридических ограничений, налагаемых на военнослужащих по сравнению с
другими категориями граждан;

- в отношении военнослужащих применяется, как правило, более строгая по
сравнению с другими гражданами юридическая ответственность за совершение
аналогичных правонарушений, отличающаяся специфическими мерами;
- законодательство предоставляет командирам (начальникам) специальные
полномочия по привлечению военнослужащих к юридической ответственности и
предусматривает специальные условия для их реализации.

Гражданская процессуальная ответственность служит обеспечению законности и
правового порядка (дисциплины) в судопроизводстве. Суть гражданской
процессуальной ответственности раскрывается в обязанностях, во-первых,
действовать правомерно и, во-вторых, претерпеть соответствующие
процессуально-правовые санкции при добровольном неисполнении предписаний
норм ГПК. Санкции могут состоять либо в не достижении субъектом желаемого
результата (при отказе в принятии заявления, прекращении судопроизводства и



т.п.), либо в возложении на него новой дополнительной обязанности, которая в
известной мере ухудшает его положение (уплатить штраф, компенсировать потери
другого лица и др.). Для привлечения к процессуальной ответственности
участников судопроизводства необходимы следующие условия: а) если участники
гражданских процессуальных правоотношений нарушили предписания норм
Гражданского процессуального кодекса; б) если это нарушение выражается в
форме неисполнения либо ненадлежащего исполнения ими соответствующих
обязанностей. К данному виду ответственности определениями и решениями судьи
(суда) могут быть привлечены только участники процесса: лица, участвующие в
деле; лица, содействующие правосудию, а также граждане, присутствующие в
зале судебных заседаний и нарушающие установленный порядок. К
ответственности, кроме того, привлекаются те, чье поведение отклоняется от
предписаний Гражданского процессуального кодекса: не исполняющие
своевременно и надлежащим образом гражданские процессуальные обязанности.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Процесс реализации юридической ответственности содержит в себе немало
проблем, затрагивающих как интересы личности, так и общества в целом и должен
обеспечивать решение следующих задач:

- ни один нарушитель не должен уйти от ответственности, он должен быть
подвергнут мерам государственного принуждения на основе, в пределах и в
рамках закона;

- меры, рассчитанные на борьбу с правонарушениями, не должны коснуться того,
кто не совершил ничего противоправного.

Процессуальное регулирование юридической ответственности имеет существенное
значение для успешного осуществления этих задач. В правовой литературе
критерии применения юридической ответственности получили название
принципов. В них отражены главные свойства и особенности юридической
ответственности. Познание принципов ответственности позволяет правильно
определит охранительные нормы, разрешать дела при пробелах в праве,
обеспечивать государственно-правовое принуждение.



В правовой науке выделяют следующие принципы юридической ответственности:
законность, справедливость, неотвратимость наступления, целесообразность.

Принцип законности означает, что ответственность применяется только за
правонарушение, предусмотренное законом и только в порядке закона, к
виновному лицу, в отношении которого доказан факт совершения противоправного
деяния. При осуществлении ответственности исследование обстоятельств дела о
правонарушении, применение и реализация санкций должны осуществляется в
установленной законом процессуальной форме. Также должны соблюдаться
гарантии объективного рассмотрения дела и вынесение решения с обеспечением
прав и законных интересов лица, привлеченного к ответственности.

Принцип справедливости заключается в соблюдении следующих требований:

- соответствие вида юридической ответственности совершенному противоправному
деянию - так за проступок нельзя устанавливать уголовное наказание;

- соразмерности правонарушения и предусмотренных за него санкций;

- за противоправный проступок отвечает лишь тот, кто его совершил (кроме
ответственности за чужую вину по гражданскому праву – например, при
невозможности взыскать долг по кредитному договору с заёмщика, долг
взыскивается с его поручителя);

- никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление[23]. Однако
на нарушителя может быть наложено как основное, так и дополнительное
наказание, предусмотренное законом. Также одновременно лицо может быть
привлечено к ответственности различных видов (при наличии в неправомерном
деянии нескольких составов правонарушений);

- закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не
имеет[24]. И напротив, закон, отменяющий или облегчающий наказание,
обязательно должен иметь обратную силу, так как строгое наказание за деяние,
которое перестало считаться преступлением или наказывается менее строго,
противоречит справедливости, уравнивает в общественном сознании преступные и
непреступные деяния, опасные и менее опасные;

- учет обстоятельств, смягчающих наказание (юридические факты и состояния,
которые позволяют назначить виновному менее строгое наказание:
несовершеннолетие виновного, беременность, совершение преступления в силу



стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания и т.д.),
отягчающих наказание (юридические факты и состояния, которые требуют
назначить виновному более строгое наказание, например, совершение
преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью
скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Перечень отягчающих
обстоятельств является исчерпывающим.

Принцип неотвратимости наказания является одним из наиболее весомых
принципов юридической ответственности. Соблюдение данного принципа в
значительной степени зависит от работы и профессионализма персонала
правоохранительных органов. Принцип неотвратимости предполагает:

- ни одно противоправное деяние не должно остаться незамеченным для
государства, т.е. ни одно нарушение закона не должно оставаться безнаказанным;

- быстрое и оперативное применение мер ответственности за совершение
правонарушение, наказание правонарушителя в течение допустимого законом
срока давности, то есть такого периода времени, которое делает оправданным сам
факт привлечения к ответственности;

- эффективность применяемых мер по отношению к правонарушителям;

- лицо не может быть освобождено от юридической ответственности без законных
на то оснований.

Принцип целесообразности означает соответствие избираемой в отношении
нарушителя меры воздействия целям юридической ответственности. Данный
принцип предполагает:

- индивидуализацию государственно-принудительных мер в зависимости от
тяжести совершенного правонарушения, личностных свойств правонарушителя;

- возможность смягчения и даже отказа от применения мер ответственности в
случае, если ее цели могут быть достигнуты иным путем.

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



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были рассмотрены понятие, виды и принципы, характерные для
юридической ответственности. На основании вышеизложенного можно сделать
следующие выводы.

Юридическая ответственность, с одной стороны, представляет собой вид
социальной ответственности, которая находит свое выражение в осознании лицом
важности своей деятельности и ее возможных неблагоприятных последствий. С
другой стороны, юридическая ответственность является разновидностью мер
правового принуждения, в наибольшей степени затрагивающей правовое
положение субъекта. Правоотношение юридической ответственности
предполагает особый круг субъектов: один из субъектов всегда государство,
другие субъекты – это правонарушители, потерпевшие или лица, принявшие на
себя определенные права и обязанности позитивного характера.

Юридическая ответственность имеет три основные функции: охранительную,
воспитательную и предупредительную. При нарушении правовых предписаний
юридическая ответственность приобретает охранительную роль. В данном аспекте
она характеризуется принуждением по отношению к нарушителю норм права,
который обязан понести неблагоприятные последствия своего деяния, имеющие
целью перевоспитание нарушителя, а также предупреждение совершения им и
другими лицами новых противоправных поступков.

Юридическая ответственность применяется лишь при наличии определенных
обстоятельств, предусмотренных законом. Правонарушение является фактическим
основанием юридической ответственности. В зависимости от характера и степени
общественной опасности совершенного правонарушения различают
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность. Каждому виду юридической ответственности присущи
специфические меры наказания и особый порядок их применения.

Закон связывает юридическую ответственность с возрастом: с 14 лет наступает
уголовная ответственность за совершение ряда преступлений (тяжкие
преступления), имущественная ответственность по сделкам, совершенным
несовершеннолетними и за причиненный ими имущественный вред; с 16 лет -
уголовная ответственность за все виды преступлений; административная
ответственность за административные правонарушения (проступки); с 18 лет
наступает ответственность по всем законам.



Характерной особенностью юридической ответственности как меры
государственного принуждения является то, что сама эта деятельность строго
регламентирована законом, имеет свои правовые рамки. Реализация юридической
ответственности базируется на принципах законности, справедливости,
целесообразности, неотвратимости наказания.
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