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Введение
В отечественной науке нет единства в трактовке юридической ответственности.
Каждый автор пытается определить ее по-своему, подчеркивая те ее стороны,
которые он считает главными, определяющими.1

Термин "ответственность» достаточно многообразен. Так, говорят о чувстве
ответственности и ответственном поведении. Можно повысить ответственность,
взять ответственность на себя, привлечь лицо к ответственности и освободить от
нее. Наконец, есть люди, поступающие ответственно, и лица, занимающие
ответственное положение, а в хозяйственной сфере действуют предприятия с
ограниченной ответственностью. Что же объединяет эти различные по
содержанию, но определяемые одним термином понятия?

Во всех перечисленных и других случаях речь идет о различных сторонах богатого
по содержанию явления - социальной ответственности. Ее существование
предопределено общественным характером человеческого поведения и отражает
взаимосвязи общества и отдельного человека. Жить в обществе и быть свободным
от него нельзя: в любых жизненных ситуациях человек должен сообразовывать
свои поступки с существующими в обществе нормами и ценностями, с интересами
других людей. Действуя в соответствии с ними, он поступает ответственно. В свою
очередь общество (государство, коллектив, окружающие лица) постоянно
контролируют деятельность субъекта, адекватно реагируя на различные варианты
поведения (поощряя, одобряя ответственное поведение и наказывая нарушителя).
Поэтому ответственность (в широком, социальном плане) можно охарактеризовать
как общественное отношение между субъектом и контролирующей его поведение
инстанцией (государством, обществом). Благодаря ей в обществе и
обеспечиваются организованность и порядок.

Ответственность в указанном смысле рассматривается в качестве осознанной и
воспринятой лицом социальной необходимости инициативного выполнения долга,
всей суммы лежащих на нем обязанностей - политических, моральных, правовых.
Это ответственность за будущее поведение.



Обществу не безразлична деятельность субъектов, ее последствия. Поэтому,
осуществляя постоянный контроль за их поведением, оно в необходимых случаях
корректирует его путем поощрения, стимулирования социально активного,
высокоответственного поведения или, напротив, наказания нарушителя
социальных требований.

Во втором случае налицо ответственность ретроспективная, ответственность за
уже совершенное. Она связана не только с осознанием ее личностью, но и с
внешним воздействием со стороны общества, государства, иных лиц и может быть
моральной, общественной и др. Среди указанных видов негативной
(ретроспективной) ответственности особое место занимает юридическая
ответственность как важнейшая разновидность ответственности социальной.2

Глава 1. Понятие, признаки и основания
юридической ответственности

1.1 Понятие и признаки юридической
ответственности
Юридическая ответственность — правоотношение, возникающее между
государством в лице уполномоченного органа и правонарушителем. У
государственного органа возникает право привлечь виновного к ответственности,
а у правонарушителя возникает обязанность претерпевать неблагоприятные
последствия своего деяния.

Юридическая ответственность является одной из форм , или разновидностей ,
общесоциальной ответственности .Последняя включает в себя также
политическую, национальную, моральную, историческую, партийную и многие
другие разновидности ответственности.3

В отечественной и зарубежной юридической литературе нет общего
представления, а тем более единого определения юридической ответственности. В
одних случаях она понимается как «мера государственного принуждения,
основанная на юридическом и общественном осуждении поведения
правонарушителя и выражающаяся в установлении для него определенных
отрицательных последствий в форме ограничений личного и имущественного



порядка». В других случаях — как «регламентированное нормами права
общественное отношение между государством в лице его специальных органов и
правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать
соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совершенное
правонарушение». В ряде же случаев юридическая ответственность
рассматривается как применение к лицам, совершившим правонарушения,
предусмотренных законом мер принуждения в установленном для этого
процессуальном порядке.
Юридическая ответственность всегда влечет за собой не только общественное, но
и государственно-правовое осуждение поведения лица, нарушившего закон. Она
сопровождается наступлением отрицательных последствий для правонарушителя 
в виде ограничений личного или имущественного порядка. Наконец, юридическая
ответственность всегда выступает в форме общественного отношения, которое
устанавливается между государством в лице уполномоченных на то органов (суд,
прокуратура, полиция и др.) и правонарушителем или правонарушителями. 
Государство при этом является управомоченной стороной, а правонарушитель —
обязанной. Названные, равно как и другие, неразрывно связанные с ними, признаки
юридической ответственности являются широко признанными, но не
общепризнанными. В научной юридической литературе существуют и иные мнения.
В частности, рядом авторов высказываются суждения относительно

того, что в общем, понятии юридической ответственности как разновидности
социальной ответственности необходимо выделять два других самостоятельных
вида (подвида) юридической ответственности: позитивную (перспективную) и
негативную (ретроспективную) юридическую ответственность.

При этом общая юридическая ответственность понимается как «обязанность всех
граждан, должностных лиц и организаций соблюдать предписания правовых норм,
а в случае неисполнения обязанности претерпевать предусмотренные правом
лишения личного или имущественного характера»4

Что же касается возникающих на базе общего понятия юридической
ответственности понятий позитивной и негативной ответственности, то они
определяются следующим образом. Позитивная ответственность рассматривается
как «долг, обязанность субъекта действовать в соответствии с требованиями
социальных норм», а негативная — как «обязанность субъекта претерпевать
лишения за нарушение предписаний социальных норм».5Подразделение
юридической ответственности на позитивную и негативную, несомненно, имеет
свои определенные преимущества по сравнению с представлением о ней как о



едином и неделимом явлении и соответствующем ему понятии. Данный
дифференцированный подход позволяет более глубоко и разносторонне
исследовать юридическую ответственность.

Однако при этом возникает ряд вопросов, которые ставят под сомнение саму
возможность, а главное — правомерность и обоснованность подразделения
юридической ответственности на позитивную и негативную.

В частности, сомнительной по своему характеру и содержанию представляется
позитивная, «положительная» ответственность. Согласно традиционному,
адекватно отражающему реальную действительность представлению о
юридической ответственности последней всегда придавался и придается
определенный негативный оттенок, ассоциирующийся с нарушением тех или иных
законов, подзаконных актов, правовых обычаев, правовых договоров и других
юридических актов.6

1.2 Основания юридической ответственности
Согласно российскому законодательству, основанием юридической
ответственности является совершение правонарушения. Отсутствие в поведении
лица хотя бы одного из признаков правонарушения снимает вообще вопрос о
наступлении юридической ответственности.

При решении вопроса о характере и степени юридической ответственности
наличие в действиях лица или группы лиц всего состава правонарушения —
объекта, субъекта, субъективной и объективной сторон правонарушения. Учет
каждого из элементов позволяет избежать ошибки при установлении самого
правонарушения, а также при определении меры ответственности за его
совершение.

Все действия участников правоотношения, возникающего в результате совершения
правонарушения, строго регулируются законом и должны совершаться только в
рамках закона. В особенности это касается действий, устанавливающих виновность
того или иного лица в совершении противоправного деяния, а также
определяющих характер и меру юридической ответственности за его совершение.

По своему содержанию юридическая ответственность проявляется в виде либо
возложения на виновное лицо штрафных, карательных санкций за совершенное



правонарушение, либо вменения ему в обязанность восстановления там, где это
возможно, незаконно нарушенных прав и ранее существовавших общественных
отношений.

Карательные и восстановительные санкции предусмотрены различными отраслями
права. Однако в некоторых из них (например, в уголовном или административном
праве) основной акцент делается на штрафные, карательные санкции, в то время
как в других (например, в гражданском или коммерческом праве) — на
правовосстановительные санкции! В частности, в Гражданском кодексе Российской
Федерации, равно как и в аналогичных актах других стран, особо
предусматривается такая правовосстановительная санкция, как возмещение
убытков. Например, ст. 15 ГК РФ устанавливает, что «лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом или договором не предусмотрено

возмещение убытков в меньшем размере».

Статьей 16 ГК предусматривается также возмещение убытков «Российской
Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием», если они были причинены гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц
этих органов, «в том числе издания не соответствующего закону или иному
правовому акту акта государственного органа или органа местного
самоуправления».7

Штрафная или карательная юридическая ответственность в зависимости от
характера и видов совершаемых правонарушений подразделяется на уголовную,
административную и дисциплинарную ответственность.

Правовосстановительная же ответственность выступает, как было отмечено,
преимущественно в виде гражданско-правовой ответственности.8

Глава 2. Цели, функции,отличия и принципы
юридической ответственности



2.1 Цели и функции юридической ответственности
Необходимо выяснить цели и функции юридической ответственности.

Цель есть идеальное представление субъектов (личностей, органов, социальных
групп) о результатах своих действий. Именно они определяют и средства, и
характер действий, направленных на ее достижение.

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

Поскольку юридическая ответственность «участвует» в реализации охранительной
функции, то и ее цель в общей форме можно определить как охрану
существующего строя и общественного порядка. Ответственность же,
применяемая к конкретному правонарушителю, имеет (наряду с охраной
общественных отношений) более узкую цель — наказание виновного. При этом
государство, осуществляя меру государственного принуждения, преследует еще
одну цель — предупреждение совершения правонарушений впредь.

Кроме того, существуют и чисто правовые цели юридической ответственности,
которые служат средством обеспечения нормального функционирования
механизма правового регулирования путем обеспечения реализации субъектами
правоотношений субъективных прав и юридических обязанностей, являются
важнейшей гарантией законности.

Указанные цели юридической ответственности определяют ее функции.

Главная среди них — штрафная, карательная функция. Она выступает как реакция
общества в лице государства на вред, причиненный правонарушителем. Прежде
всего, это наказание правонарушителя, которое есть не что иное, как средство
самозащиты общества от нарушения условий его существования. Наказание —
всегда причинение правонарушителю духовных, личных, материальных
обременений. Оно реализуется путем либо изменения юридического статуса
нарушителя через ограничение его прав и свобод, либо возложения на него
дополнительных обязанностей. Однако наказание правонарушителя не самоцель.
Оно является также средством предупреждения (превенции) совершения новых
правонарушений. Следовательно, юридическая ответственность осуществляет и 



превентивную (предупредительную) функцию.

Реализуя наказание, государство воздействует на сознание правонарушителя. Это
воздействие заключается в «устрашении», доказательстве неизбежности
наказания и тем самым в предупреждении новых правонарушений. Причем
предупредительное воздействие оказывается не только на самого нарушителя, но
и на окружающих. Это, конечно, ни в коей мере не означает, что наказание может
осуществляться без учета тяжести нарушения и вины нарушителя, лишь в
назидание другим. Излишняя, ничем не оправданная жестокость наказания не
может быть условием предупреждения нарушения впредь. Опыт показывает, что
предупредительное значение наказания определяется не жестокостью его, а
неотвратимостью.

При этом наказание направлено и на воспитание нарушителя, т. е. юридическая
ответственность имеет также воспитательную функцию. Эффективная борьба с
нарушителями, своевременное и неотвратимое наказание виновных создают у
граждан представление о незыблемости существующего правопорядка, укрепляют
веру в справедливость и мощь государственной власти, уверенность в том, что их
законные права и интересы будут надежно защищены. Это в свою очередь
способствует повышению политической и правовой культуры, ответственности и
дисциплины граждан, активизации их политической и трудовой деятельности, а, в
конечном счете — укреплению законности и устойчивости правопорядка.

В значительном числе случаев меры юридической ответственности направлены не
на формальное наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный
интерес общества, управомоченного субъекта, восстановить нарушенные
противоправным поведением общественные отношения. В этом случае
юридическая ответственность осуществляет право восстановительную
(компенсационную) функцию. Наиболее ярко она проявляется в гражданском
праве, предполагающем такие, например, санкции, как возмещение убытков (ст. 15
ГК РФ).10Конечно, возмещение ущерба возможно далеко не во всех случаях (нельзя
воскресить убитого и т. д.). Однако там, где это достижимо, компенсационная
функция юридической ответственности — одна из важнейших.

Таким образом, юридическая ответственность связана в основном с охранительной
деятельностью государства, с охранительной функцией права. Но она выполняет и
свойственную праву в целом организующую (регулятивную) функцию. Уже сам
факт существования и неотвратимости наказания обеспечивает организующие
начала в деятельности общества.



Исторически юридическая ответственность возникла как средство защиты частной
собственности. Зародышем последней явилось владение, а основой права как
специфического регулятора общественных отношений классового общества —
защита публичной властью владения, постепенно превращающегося в частную
собственность. Важной задачей государства была защита частного владения путем
установления запретов и применения государственного принуждения к их
нарушителям. Анализ правовых актов древности показывает, что их ядром служили
институт собственности и его защита, а обязательственное право возникло и
развивалось в форме юридических последствий нарушения прав собственника.
Таким образом, юридическая ответственность есть средство, орудие формирования
и укрепления частнособственнических отношений и одновременно — вытеснения
устаревших, чуждых обществу общественных отношений.

В ст. 43 УК РФ говорится: "1. Наказание есть мера государственного принуждения,
назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в

предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод
этого лица. 2. Наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения
совершения новых преступлений".11

Цели юридической ответственности наглядно проявляются в её функциях,
которые в какой-то мере раскрывают сущность права в целом. В научной
литературе обычно выделяется пять таких функций:

1. карательная;
2. штрафная;
3. предупредительная, или превентивная;
4. воспитательная;
5. компенсационная, или право восстановительная.

Названия этих функций говорят сами за себя и не требуют детализации. В разных
сочетаниях они действуют во всех отраслях российского законодательства. Что
касается карательной функции, то её применительно к нашим условиям надо
понимать не в смысле некой самоцели (покарать, во что бы то ни стало, причинить
мучения, страдания и т.д.), а, скорее, в смысле

стремления законодателя "преподать урок" злоумышленнику и всем остальным.
Это верно даже в отношении смертной казни, которая хотя и не отменена сегодня



в России, но в действительности не приводится в исполнение, а заменяется
пожизненным заключением.

2.2 Принципы юридической ответственности
В принципах любого явления отражаются глубинные, устойчивые, закономерные
связи, благодаря которым оно и существует. Познание принципов ответственности
позволяет правильно применять охранительные нормы, разрешать дела при
пробелах в праве, обеспечивать эффективность государственно-правового
принуждения.

В правовой науке различают следующие принципы юридической ответственности:
законность, справедливость, неотвратимость наступления, целесообразность,
индивидуализация наказания, ответственность за вину, недопустимость удвоения
наказания.

Законность. Суть законности состоит в требовании строгой и точной реализации
правовых предписаний. Применительно к юридической ответственности это
требование заключается в том, что привлекать к ней могут только компетентные
органы в строго установленном законом порядке и на предусмотренных законом
основаниях.

Фактическим основанием ответственности является правонарушение в единстве
всех своих элементов. Если в действиях субъекта отсутствует хотя бы один
элемент состава правонарушения, то нет и законного основания для привлечения
его к ответственности. Никакой иной фактор (национальность, партийность,
образование, пол, идеологические воззрения и т.д.) не может служить таким
основанием. В противном случае это будет уже не правовая ответственность, а
произвол.

Законность предъявляет определенные требования и к порядку привлечения
нарушителя к ответственности. Недопустимо отступление от установленного
законом порядка под видом ускорения, упрощения, эффективности
ответственности либо со ссылкой на излишний формализм закона.

Справедливость. Основанное на требованиях законности наказание виновного
должно быть проникнуто идеей социальной справедливости. Она является
принципом права, основой правосудия. А. Ф. Кони подчеркивал, что



«справедливость должна находить свое выражение в законодательстве, которое
тем выше, чем глубже оно всматривается в правду людских потребностей и
возможностей, и в правосудии, осуществляемом судом, который тем выше, чем
больше в нем живого, а не формального отношения к личности человека».12

Сказанное в полной мере относится и к юридической ответственности. «Покарать
преступника, не нарушая справедливости — говорил Ж. П. Марат — это, значит
обуздать злых, защитить невинных, избавить слабых от притеснения, вырвать меч
из рук тирании, поддержать порядок в обществе и общественное спокойствие его
членов. Какая другая цель может быть более разумной, более благородной, более
великодушной и более важной для благополучия людей?».

Справедливость юридической ответственности не абстрактное нравственное либо
психологическое понятие. Она проявляется в следующей системе формальных
требований:

нельзя назначать уголовное наказание за проступки;
закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не имеет
обратной силы;
если вред, причиненный нарушением, имеет обратимый характер,
юридическая ответственность должна обеспечить его восполнение;
за одно нарушение возможно лишь одно наказание;
ответственность несет тот, кто совершил правонарушение;
вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения.

При установлении ответственности учитываются как отягчающие, так и
смягчающие вину обстоятельства. В. отдельных предусмотренных законом случаях
возможно определение меры наказания ниже установленного санкцией нормы
предела либо вообще освобождение лица от наказания.

Неотвратимость наступления. Юридическая ответственность (повторим)
неразрывно связана с правонарушением. Из указанной связи вытекает принцип
неотвратимости ответственности, неизбежности ее наступления за всякое
правонарушение. Если за то или иное деяние должны последовать меры
государственного принуждения, то без законных оснований никто не может быть
освобожден от ответственности и наказания ни под каким предлогом
(общественное положение, партийная принадлежность, родственные связи и т.д.).

Если совершено правонарушение, а ответственность не наступила, это наносит
моральный урон авторитету закона, подрывает идею законности в сознании



граждан и должностных лиц. Внедрение в общественное сознание представления
о неизбежности связи правонарушения и наказания - важный фактор снижения
уровня правонарушений.

Целесообразность. Неотвратимость ответственности предполагает ее
целесообразность. Ответственность наступает неотвратимо, потому что она
целесообразна. Недопустимо освобождение нарушителя от ответственности без
законных оснований под предлогом тяжести, целесообразности, эффективности,
политических, идеологических и иных не правовых мотивов.

Вместе с тем следует отличать целесообразность ответственности как
юридического явления и учет целесообразности в процессе правоприменения, в
ходе привлечения лица к ответственности, при определении ему меры наказания.
В этом случае целесообразность заключается в соответствии избранной в
отношении нарушителя меры воздействия целям юридической ответственности.
Она предполагает строгую индивидуализацию карательных мер в зависимости не
только от тяжести нарушения, но и от особенностей личности нарушителя,
обстоятельств совершения деяния и т. д. Если цели ответственности могут быть
достигнуты без ее реализации, закон допускает освобождение виновного от
ответственности. Он может быть передан на поруки, дело направлено на
рассмотрение товарищеского суда и др.

Требование целесообразности не должно противоречить требованию законности
при реализации ответственности (целесообразность не допускает возможности
принятия произвольных, субъективных решений государственным органом). И уж
тем более нельзя нарушать требования закона под видом его нецелесообразности.
В таком нарушении нет необходимости, ибо сам закон дает возможность выбора
целесообразного решения. Например, санкции уголовно-правовых норм являются
относительно определенными, что позволяет государственному органу избрать
наиболее целесообразную в конкретных условиях меру наказания.

Индивидуализация наказания. Данный принцип заключается в том, что
ответственность за совершенное правонарушение виновный должен нести сам.
Недопустимо перенесение ее с виновного на другого субъекта (например, за
безответственные действия руководителя ответственность нередко возлагается на
предприятие как юридическое лицо, за правонарушения подростков часто к
ответственности привлекают родителей, учителей).



Для проведения этого принципа в жизнь важно точно закрепить в
законодательстве функции каждого работника и так же четко определить меры
ответственности за их невыполнение. Юридическая ответственность эффективна
только тогда, когда ее носитель персонально определен. Это исключает
возможность «безличной» коллективной ответственности или круговой поруки,
привлечения к ответственности лиц лишь на основе какой-либо связи их с
виновным.

Ответственность за вину. Ответственность может наступить только при наличии
вины правонарушителя, которая означает осознание лицом недопустимости
(противоправности) своего поведения и вызванных им результатов. Если же лицо
невиновно, то несмотря на тяжесть деяния оно не может быть привлечено к
ответственности. Вместе с тем в исключительных случаях нормы гражданского
права допускают ответственность без вины, т. е. за сам факт совершения
противоправного, асоциального явления.14 В частности, организация или
гражданин — владелец источника повышенной опасности обязаны возместить
ущерб, причиненный этим источником (например, движущимся автомобилем), и
тогда, когда не виновны в причинении ущерба (ст. 1079 ГК РФ).15

Как же определяется виновность нарушителя? Кто ее должен доказывать? В
разных отраслях права этот вопрос решается неодинаково. В уголовном праве при
привлечении лица к уголовной ответственности действует презумпция
невиновности. Лицо предполагается невиновным до тех пор, пока не будет
доказано обратное. Вина обвиняемого доказывается государственным органом, сам
же он освобождается от необходимости доказывать свою невиновность. В
гражданском праве действует другая презумпция — виновности причинителя
вреда: лицо при наличии объективной стороны правонарушения предполагается
виновным до тех пор, пока не докажет обратное. Обе презумпции служат
средством защиты интересов личности, ее личных и имущественных прав. В
первом случае речь идет о личности правонарушителя, во втором — об интересах
лица, .понесшего ущерб от правонарушения.

Недопустимость удвоения ответственности — это недопустимость сочетания двух
и более видов юридической ответственности за одно правонарушение. Это не
означает, что за преступление нельзя назначить и основное, и дополнительное
наказание (например, лишение свободы и конфискацию имущества). Однако за
одно нарушение виновный может быть наказан только один раз.



К основным принципам юридической ответственности относятся следующие
:

1. принцип законности, который означает, что вся процедура возложения и
реализации ответственности должна протекать в строгих рамках закона,
юридических норм, исключать произвол, своеволие;

2. принцип обоснованности предполагает, что ответственность должна быть
следствием правонарушения, содержащего в себе все признаки его состава и
необходимые доказательства, если этого нет – нет и основания для
привлечения лица к ответственности;

3. принцип неотвратимости требует, чтобы ни одно правонарушение, тем более
преступление, не оставалось безнаказанным: важна не суровость наказания, а
его неминуемость (неизбежность); все противоправные деяния должны
раскрываться, виновные нести ответственность;

4. принцип справедливости – наказание должно соответствовать тяжести
содеянного, обстоятельствам его совершения и личности виновного;
недопустимость двойной ответственности за одно и то же правонарушение;
все равны перед законом и правосудием;

5. принцип гуманизма – наказание не может иметь своей целью причинение
физических страданий, унижение человеческого достоинства виновного, оно
должно учитывать смягчающие обстоятельства и мотивы правонарушения;
возможность условного осуждения, отсрочки приговора;

6. презумпция невиновности – каждый гражданин предполагается невиновным,
пока не будет доказано иное в установленном законом порядке.16

2.3. 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. 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
предназначаются для обеспечения упорядочности, стабильности общественных
отношений в различных сферах жизнедеятельности общества. Но юридическая
ответственность по целому спектру признаков отличается от всех других видов.



Прежде всего, она всегда оценивает прошлое: это ответственность за
действие(бездействие), которое уже имело место, произошло. Этим юридическая
ответственность отличается от организационной, политической и иных видов
ответственности, обращенных в бедующее (например, в постановлении какой-либо
общественной организации определяется, что "товарищ Иванов отвечает за
проведение мероприятия". Здесь налицо либо организационная, либо политическая
ответственность и речь идет об ответственности товарища Иванова в бедующем,
если это мероприятие будет сорвано).

Далее юридическая ответственность устанавливается за нарушение правовых
требований, а не за их выполнение. Увы, весьма часто можно встретить штампы,
когда "прописывают" в законопроектах ответственность за несоблюдение
правовых положений: за достоверную информацию( а надо за недостоверную), за
выполнение договорных обязательств (а надо за нарушение) т.п.

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.

Соблюдение данных норм предполагает наличие известной подчиненности
участников общественных отношений выраженной в их воле. Объективный
характер ответственности не означает ее фатальной предопределенности,
Одинакового уровня для всех субъектов и любых общественных отношений. Здесь
особое значение играет волевой фактор.

Свобода воли человека - другая, субъективная предпосылка социальной
ответственности, которая предстает как отношение индивида к общественным
интересам с точки зрения правильного понимания и выполнения им своих
обязанностей, вытекающих из социальных норм. Участник общественных
отношений всегда должен быть свободен в выборе того или иного варианта
поведения, иначе его нельзя будет осуждать за отклонения от требований этих
предписаний. Исключения касаются только лиц, которые вообще лишены или в



силу возраста, или душевного заболевания способности отдавать отчет своим
действиям, руководить ими.

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

Политическая - ответственность вытекает из особенностей политических
отношений и регламентирующих их норм.

Эти отношения возникают между классами, нациями, государствами в процессе
взаимоотношений. Своеобразие политической ответственности состоит в том, что
она наступает не только за виновные действия, но за неумелость,
приспособленчество, опрометчивость в вопросах политики и т.д. Ее сущность -
отрицательная оценка политического проступка субъекта со стороны
определенного класса, группы или общества в целом.

Моральная ответственность имеет весьма широкую сферу действия. Ее важнейшим
свойством является осуждающее, отношение к нарушителю социальных норм,
которое складывается у общества или коллектива, негативная оценка поступка,
противоречащего нормам морали.

Эти нормы непосредственно исходят из общенародных представлений о добре и
зле, справедливости и чести, достоинстве и добродетели и т.д. и выступают
критерием социальной оценки определенных качеств личности нарушителя.

Моральная ответственность вызывает к его совести о признании и сознании в
совершенных им ошибок, строгом выполнении общепринятых правил поведения.

Профессиональная ответственность связанна с видами; и деятельностью субъекта:
педагогической, врачебной, научной, судебной, следственной и т.д.

Ответственность перед общественной организацией и моральная ответственность
не совпадают. Первый вид – уже поскольку она наступает только при условии, если
нарушающий нравственные нормы одновременно посягают и на нормы данной
общественной организации, членом которой он является.

Юридическая ответственность представляет собой особую разновидность
социальной ответственности, которая проявляется в различных областях
человеческой жизни.



Глава 3. Виды юридической ответственности

3.1 Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение гражданского
проступка и состоит в применении мер воздействия, имеющих, как правило,
имущественный характер. Ответственность может наступать в форме возмещения
убытков (ст. 15 Гражданского кодекса РФ), уплаты неустойки (ст. 330 ГК РФ),
потери задатка (ст. 381 ГК РФ) и т.д. Среди этих форм гражданско-правовой
ответственности особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено это
тем, что наиболее существенным и распространенным последствием нарушения
гражданских прав являются убытки. Ввиду этого данная форма ответственности
имеет общее значение и применяется во всех случаях нарушения гражданских
прав, если законом или договором не предусмотрено иное (ст. 15 ГК РФ), тогда как
другие формы гражданско-правовой ответственности применяются лишь в
случаях, прямо предусмотренных законом или договором для конкретного
правонарушения. Например, если арендатор допустил ухудшение арендованного
имущества, то арендодатель вправе потребовать от него возмещения причиненных
ему убытков, даже если в правилах об аренде и в договоре аренды ничего на этот
счет не сказано. Потребовать же уплаты неустойки за допущенное ухудшение
арендованного имущества арендодатель вправе лишь тогда, когда уплата такой
неустойки предусмотрена заключенным им с арендатором договором.

Возмещение убытков применяется при любых нарушениях обязательств и всегда
носит имущественный характер, т. к. при совершении гражданского проступка
правонарушитель уплачивает деньги или предоставляет какое-то иное имущество
потерпевшему. Возмещение убытков направлено на восстановление имущества
потерпевшего за счет имущества правонарушителя. Возмещая убытки
потерпевшему, правонарушитель тем самым возвращает имущественное
положение потерпевшего в то состояние, в котором оно находилось до
совершенного против него правонарушения. Причем производится это за счет
имущества правонарушителя. Поэтому возмещение убытков всегда носит
компенсационный характер.

Под убытками понимаются те отрицательные последствия, которые наступили в
имущественной сфере потерпевшего в результате совершенного против него



гражданского правонарушения. Эти отрицательные последствия состоят из
реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб выражается в
уменьшении наличного имущества потерпевшего. Он включает в себя расходы,
которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества (п. 2
ст. 15 ГК РФ). Упущенная выгода выражается в несостоявшемся увеличении
имущества потерпевшего и включает в себя неполученные доходы, которые
потерпевшее лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Так, если по вине арендатора
сгорела арендованная им дача, то убытки арендодателя состоят из стоимости
восстановительного ремонта (реальный ущерб) и неполученной за время ремонта
арендной платы (упущенная выгода).

Пункт 1 ст. 15 ГК РФ закрепляет принцип полного возмещения убытков. Так, в
приведенном примере арендатор должен возместить арендодателю и стоимость
восстановительного ремонта, и неполученную им за время ремонта арендную
плату, если в самом договоре аренды не предусмотрено возмещение убытков в
меньшем объеме (например, только реальный ущерб). Однако по отдельным видам
обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом
деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение
убытков (ст. 400 ГК РФ – ограниченная ответственность). Так, в соответствии со ст.
796 ГК РФ, перевозчик отвечает за ущерб, причиненный утратой, недостачей или
повреждением груза или багажа только в размере стоимости утраченного или
недостающего груза или багажа (при повреждении – в размере суммы, на которую
понизилась их стоимость). Т. е. в этом случае упущенная выгода возмещению не
подлежит.

В условиях инфляции цены постоянно меняются, поэтому важно установить
правила, по которым исчисляются убытки. Такие правила установлены пп. 3 и 4 ст.
393 ГК РФ: если убытки причинены неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства, то при определении убытков принимаются во
внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть
исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования
кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, – в день
предъявления иска.

Гражданско-правовая ответственность имеет свои разновидности. В зависимости
от основания различают ответственность договорную и внедоговорную.
Договорная ответственность представляет собой санкцию за нарушение



договорного обязательства. Внедоговорная ответственность имеет место тогда,
когда соответствующая санкция применяется к правонарушителю, не состоящему
в договорных отношениях с потерпевшим. Например, за недостатки проданной
вещи перед потребителем несут ответственность как продавец, так и изготовитель
вещи (ст. 11 Закона РФ "О защите прав потребителей"). Однако продавец несет
договорную ответственность перед покупателем, поскольку состоит с ним в
договорных отношениях, а изготовитель – внедоговорную ответственность ввиду
отсутствия договорных отношений между покупателем и изготовителем вещи.
Разграничение этих видов ответственности состоит в том, что формы и размер
внедоговорной ответственности устанавливаются только законом, а формы и
размер договорной ответственности определяются как законом, так и условиями
заключенного договора.

В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц
различают долевую, солидарную и субсидиарную ответственность. Долевая
ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет
ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него в
соответствии с законодательством или договором. Так, собственники жилого дома
в случае его продажи несут перед покупателем ответственность за недостатки
проданного дома в соответствии с их долями в праве общей собственности.

Солидарная ответственность применяется, если она предусмотрена договором или
установлена законом. В частности, солидарную ответственность несут лица,
совместно причинившие внедоговорный вред. При солидарной ответственности
кредитор вправе привлечь к ответственности любого из ответчиков как в полном
объеме, так и в любой ее части (ст. 326 ГК РФ).

Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве
участвуют два должника, один из которых является основным, а другой –
дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет
ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного
должника. Такая субсидиарная ответственность может быть предусмотрена
законом, иными правовыми актами или условиями обязательства. Условия
субсидиарной ответственности содержатся в ст. 399 ГК РФ.

Гражданско-правовая ответственность имеет чрезвычайно важное значение в
условиях современного общества, регулируя отношения между участниками
гражданского оборота.



3.2 Уголовная ответственность
Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений и поэтому
представляет собой наиболее суровый вид юридической ответственности. Одной из
проблем этого института является то, что в законодательстве не содержится
понятия уголовной ответственности, лишь ст. 8 УК РФ устанавливает основание
уголовной ответственности: совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления. Кроме того, ч. 1 ст. 5 УК РФ определяет, что лицо подлежит
уголовной ответственности только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении
которых установлена его вина. Т. О. Кошаева отмечает, что предметом уголовной
ответственности являются те виды и меры уголовного воздействия и наказания,
которые применяются как государственное принуждение за совершённое
преступление.

Одна из особенностей уголовной ответственности состоит в том, что она
возлагается специальным правоприменительным актом – приговором суда,
который определяет соответствующую деянию меру наказания. Уголовное
судопроизводство осуществляется в строго регламентированной процессуальной
форме, что обеспечивает установление объективной истины по делу и наказание
действительно виновных.

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо,
достигшее ко времени совершения преступления возраста, установленного ст. 20
УК РФ. В большинстве случаев этот возраст – 16 лет, но в некоторых (при
совершении тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья,
общественной безопасности и др.) – 14 лет.

Ст. 44 УК РФ содержит исчерпывающий перечень видов уголовных наказаний:

а) штраф;

б) лишение права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью;

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

г) обязательные работы;



д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

ж) ограничение свободы;

з) арест;

и) содержание в дисциплинарной воинской части;

к) лишение свободы на определённый срок;

л) пожизненное лишение свободы;

м) смертная казнь.

Возникая в рамках регулятивного отношения, уголовная ответственность
реализуется не сразу, а проходит определённые стадии: возникновения,
конкретизации и реализации. Уголовная ответственность возникает при
совершении преступления. На стадии конкретизации происходит обнаружение
преступления уполномоченными государственными органами, привлечение
виновного к ответственности, назначение наказания. Эта стадия заканчивается
моментом вступления в законную силу приговора суда, содержащего вид и меру
уголовного наказания. На стадии конкретизации существенное значение имеет
правильная квалификация преступления. Стадия реализации начинается с
момента вступления в законную силу приговора суда, она связана с исполнением
наказания. Исполнение уголовного наказания производится на основании норм
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Уголовно-правовые отношения
прекращаются с моментом окончания реализации уголовной ответственности, либо
в связи с освобождением от уголовной ответственности (или от наказания), что
предусматривает гл. 12 УК РФ.

Уголовная ответственность имеет негативные последствия для лиц, совершивших
преступления, связанные с судимостью. Судимость реализуется в форме
многообразных ограничений, предусмотренных различными отраслями права
(например, запрет на занятие определённых должностей).

Таким образом, уголовная ответственность имеет своими целями предупреждение
совершения преступлений, охрану общественных отношений от преступных
посягательств.



3.3 Административная ответственность
Административная ответственность обладает специфическими признаками,
отличающими её от других видов юридической ответственности. К таким
признакам можно отнести:

1. Основанием административной ответственности является административное
правонарушение. Согласно п. 1 ст. 2.1. КоАП РФ административным
правонарушением признаётся противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое законодательством установлена
административная ответственность.

2. Административная ответственность является карательной, поскольку состоит в
применении к правонарушителям административных взысканий.
Административные взыскания менее суровы, чем уголовные наказания, т. к.
административные проступки представляют меньшую общественную опасность,
чем уголовные преступления.

3. К административной ответственности привлекают органы, которым такое право
предоставлено законом: административная комиссия, органы ГИБДД, таможенная,
пограничная службы, санитарная инспекция, налоговые органы и другие,
указанные в разделе Ⅲ КоАП РФ.

4. Существует особый порядок привлечения к административной ответственности,
отличающийся своей простотой от порядка привлечения к уголовной
ответственности и регулирующийся разделом Ⅳ КоАП РФ.

5. Административная ответственность – вид государственного принуждения,
состоящий в применении следующих мер наказания (п. 1 ст. 3.2. КоАП РФ):

а) предупреждение;

б) административный штраф;

в) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения;

г) конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения;



д) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;

е) административный арест;

ж) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства;

з) дисквалификация;

и) административное приостановление деятельности.

Одной из особенностей административной ответственности является также и то,
что законодательство устанавливает ответственность как физических (достигших
16-летнего возраста, вменяемых), так и юридических лиц.

В последнее время роль административной ответственности в регулировании
общественного порядка значительно возрастает (например, по сравнению с 80 –
90-ми годами прошлого века), она становится более суровой, увеличиваются
санкции за многие правонарушения. Это обусловлено как отрицательными
последствиями научно-технического развития, так и развитием определённых
общественных отношений (например, в экономической сфере).

3.4 Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарная ответственность наступает вследствие совершения
дисциплинарных проступков, т. е. при нарушении дисциплины (трудовой, воинской,
учебной, служебной). Из этого следует, что дисциплинарная ответственность
включает в себя ответственность работников предприятий (учреждений,
организаций) по правилам внутреннего трудового распорядка, уставам,
положениям, в порядке подчинённости; ответственность учащихся школ и других
учебных заведений; ответственность военнослужащих, служащих органов МВД,
ФСБ, прокуратуры, службы судебных приставов и других органов. Исследователи
относят к дисциплинарной ответственности ответственность лиц, отбывающих
уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних, находящихся в
специальных учебно-воспитательных учреждениях.

Дисциплинарная ответственность закреплена Трудовым кодексом РФ и иными
нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые отношения.



Основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный
проступок, Трудовой кодекс РФ определяет его как неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей (ст. 192). В. К. Бабаев называет дисциплинарным проступком
виновное нарушение правил дисциплины и других обязанностей, возложенных на
лицо в связи с его работой, учёбой и иной трудовой (служебной) деятельностью в
данной организации. Он называет также основаниями дисциплинарной
ответственности административные правонарушения, аморальные поступки.

Трудовой кодекс РФ (ст. 192) устанавливает следующие виды взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

Могут также применяться такие меры ответственности, как снятие со стипендии,
понижение в звании, должности, лишение осуждённого свидания, исключение из
членов организации и др.

Существует определённый порядок применения дисциплинарных взысканий в
трудовых отношениях (ст. 193 ТК РФ). Но, к сожалению, в российском
законодательстве отсутствует единый правовой акт, который бы устанавливал
правила применения всех видов дисциплинарной ответственности.

Правом применения дисциплинарных взысканий наделена администрация
предприятий, учреждений, организаций. До наложения взыскания должны быть
затребованы объяснения от нарушителя дисциплины. При этом отказ от
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.

Определённую специфику имеет дисциплинарная ответственность работников
гражданской авиации, железнодорожного транспорта, военнослужащих,
предусмотренная уставами о дисциплине, а также дисциплинарная
ответственность судей и некоторых других категорий должностных лиц, дела о
проступках которых рассматриваются и решаются специальными
дисциплинарными коллегиями.



3.5 Материальная ответственность
Материальная ответственность наступает за ущерб, причинённый предприятию,
учреждению, организации рабочими и служащими при исполнении ими своих
трудовых обязанностей. Т. е. материальная ответственность возникает из
трудовых правоотношений. Вследствие чего некоторые учёные считают
материальную и дисциплинарную ответственности не самостоятельными видами
ответственности, а разновидностями трудовой.

Материальную ответственность, применяемую в трудовом праве, следует отличать
от имущественной ответственности, предусматриваемой гражданским
законодательством. Это отличие состоит в том, что по общему правилу,
ответственность работника ограничена определённой частью его месячного
заработка, и в том, что при определении размера ответственности учитывается
степень вины работника, его материальное положение, моральный облик.
Существенно и то, что презумпция вины должника здесь не применяется.

Трудовой кодекс различает материальную ответственность работника и
работодателя (раздел Ⅺ ТК РФ). М. Э. Дзарасов выделяет три вида материальной
ответственности работника: ограниченная, полная и повышенная. Ограниченную
ответственность несёт работник в пределах своего среднего месячного заработка.
Полная материальная ответственность применяется в исключительных случаях (ст.
243 ТК РФ) и заключается в обязанности работника возместить причинённый ущерб
в полном размере. Так, в соответствии с ч. 7 ст. 243 ТК РФ работники возмещают
работодателю ущерб в полном размере в случае разглашения сведений,
составляющих коммерческую тайну, если это предусмотрено федеральными
законами. Взыскание ущерба в повышенном размере возможно в соответствии с ч.
2 ст. 246 ТК РФ, если это установлено федеральным законом.

Ответственность работодателя может возникнуть в случае задержки выплаты
заработной платы, причинения какого-либо вреда работнику (жизни и здоровью,
морального, имущественного) или незаконного лишения работника возможности
трудиться.

Материальная ответственность рабочих и служащих призвана сформировать
бережное отношение к вверенному имуществу, а ответственность работодателя
обеспечивает работникам условия, необходимые для нормальной работы.
Материальная ответственность способствует укреплению трудовой дисциплины и
недопущению хищений и иных правонарушений против собственности.



3.6 Иные виды юридической ответственности
Конституционная ответственность стала выделяться в особый, относительно
самостоятельный вид правовой ответственности сравнительно недавно. Этот вид
ответственности имеет ярко выраженный политический характер. Н. М. Колосова
полагает, что конституционная ответственность – это самостоятельный вид
юридической ответственности, когда наступление неблагоприятных последствий
для субъектов конституционной ответственности, закреплённых в Конституции и
иных источниках конституционного права, направлено, прежде всего, на защиту
Конституции.

Относительно узок круг лиц и органов, на которые распространяется
конституционная ответственность. Д. Т. Шон относит к ним высшие, региональные
и местные органы власти, депутатов, должностных лиц высокого уровня, т. е. те
структуры и те люди, которые принимают наиболее важные государственные
решения. Н. М. Колосова предлагает расширить этот круг на основании ч. 2 ст. 15
Конституции РФ, в которой закреплено, что «органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы»

Государство тоже можно признать субъектом конституционной ответственности на
основании ст. 53 Конституции РФ: «Каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причинённого незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должностных лиц.

Конституционная ответственность наступает как в случае совершения
правонарушений, так и при их отсутствии (задержка в принятии решений,
принятие неэффективного решения). Нарушение конституционных норм может
повлечь уголовную, дисциплинарную, гражданско-правовую ответственность.
Интересно отметить, что основанием конституционной ответственности может
быть совершение аморального поступка (должностным лицом государства,
депутатом).

К мерам конституционной ответственности можно отнести отрешение Президента
от должности (ст. 93 Конституции РФ), отставку Правительства (ст. 117
Конституции РФ), отзыв должностного лица, роспуск (партии, общественного
движения). Н.М. Колосова называет также такие меры, как устранение
конституционного нарушения и ограничение (лишение) специального или общего



статуса физического лица.

Основное назначение конституционной ответственности – защита Конституции.

Важным представляется вопрос о выделении в самостоятельный вид юридической
ответственности экологическую ответственность. Среди учёных нет единого
мнения по этому вопросу. Некоторые считают экологическую ответственность
самостоятельным видом юридической ответственности, другие полагают такое
выделение нецелесообразным, ссылаясь на то, что современное экологическое
законодательство не представляет собой отдельную отрасль.

Тем не менее, в настоящее время разработке принципов и признаков
экологической ответственности уделяется большое внимание. Одним из оснований
выделения этого вида ответственности в самостоятельный вид является
экологическое правонарушение. В законе РСФСР «Об охране окружающей
природной среды» экологическое правонарушение определялось как виновное,
противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и
причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека. В связи с
принятием закона РФ «Об охране окружающей среды» вышеуказанный закон
РСФСР утратил силу, а закон РФ «Об охране окружающей среды» не содержит
определение экологического правонарушения. Современное законодательство
содержит нормы об ответственности правонарушителей в области экологии,
закреплённые в Уголовном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных
правонарушениях, федеральных законах «Об экологической экспертизе», «О
радиационной безопасности населения», «Об уничтожении химического оружия»,
«Об охране атмосферного воздуха» и др., а также в законодательстве субъектов
Российской Федерации. Несмотря на это, вопрос об экологической ответственности
всё ещё недостаточно проработана

Заключение
В ходе исследования темы курсовой работы я пришла к следующим основным
выводам:

Юридическая ответственность - наступает в результате нарушения предписаний
правовых норм, и проявляется в форме применения к



правонарушителю мер государственного принуждения.

Важным признаком юридической ответственности является то, что она
определяется государством и применяется его компетентными органами.
Основанием юридической ответственности является правонарушение. Если
поведение субъекта не подпадает под признаки правонарушения, то данное лицо
не подлежит юридической ответственности. Субъектной предпосылкой
юридической ответственности в любом ее значении является свобода воли. Без
свободы воли нет вины, без вины нет ответственности за противоправное деяние.

Главными целями юридической ответственности необходимо считать защиту
правопорядка и воспитание граждан в духе уважения к праву. Уважительное
отношение к закону и праву должно стать личным убеждением каждого человека.
В этом воспитательном процессе свое слово должны сказать школа, трудовые
коллективы, общественные организации, церковь и др.

Я считаю, что нужна постоянная работа по совершенствованию системы
применения юридической ответственности, по повышению ее эффективности
(методы убеждения, меры общественного воздействия).
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