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Введение
Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, нормами права,
обязанностью и противоправным поведением граждан и их объединений.
Государство, издавая нормы права, определяет юридическую ответственность
субъектов независимо от их воли и желания, юридическая ответственность носит
государственно-принудительный характер.

Государственное принуждение – специфическое воздействие на поведение людей,
основанное на его организованной силе. Но 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, имеет свои правовые рамки.

Деятельность государства в сфере принуждения строго регламентирована
законом. Субъектами этой деятельности выступают суд, прокуратура, полиция,
администрация различных государственных учреждений, которые специально
занимаются рассмотрением дел о правонарушениях.

Юридическая ответственность – это одновременно и претерпевание, она всегда
связана с применением мер государственно-принудительного воздействия. Этой
особенностью правовая ответственность отличается от иной социальной
ответственности.

Юридическая ответственность всегда связана с определенными лишениями, т.е.
она сопровождается причинением виновному отрицательных последствий,
ущемлением или ограничением его личных, имущественных и других интересов.
Лишения являются естественной реакцией на вред, причиненный
правонарушителем обществу и государству или отдельной личности. Лишения –
это дополнительные неблагоприятные последствия, возникающие только при
правонарушении.

Юридическая ответственность тесно связана с санкцией правовой нормы и в этом
качестве предстает как принудительно исполняемая обязанность, возникшая в
связи с правонарушением и реализуемая в конкретном правоотношении.



В современном мире изучение института юридической ответственности не теряет
свою актуальность. По-прежнему совершаются правонарушения, за которые
законом предусмотрена юридическая ответственность. На практике зачастую
возникают вопросы по случаям ее применения либо освобождения лица от
ответственности.

Целью данной контрольной работы является рассмотрение вопроса о юридической
ответственности как институте права. Для достижения поставленной цели
необходимо решение следующих задач:

Раскрыть понятие юридической ответственности, описать ее признаки;

Рассмотреть виды юридической ответственности, их особенности;

Проанализировать основания возникновения юридической ответственности, а
также обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.

Глава 1. Понятие юридической ответственности и
ее признаки
Юридическая ответственность представляет собой возникшее из правонарушений
правовое отношение между государством в лице его специальных органов и
правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать
соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совершенное
правонарушение, за нарушение требований, которые содержатся в нормах права[1]
.

Юридическая ответственность характеризуется следующими основными
признаками:

опирается на государственное принуждение, на особый аппарат; это конкретная
форма реализации санкций, предусмотренных нормами права;

наступает за совершение правонарушения и связана с общественным осуждением;

выражается в определенных отрицательных последствиях для правонарушителя
типа личного, имущественного, организационно-физического характера;

воплощается в процессуальной форме[2].



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

Основные функции юридической ответственности – охрана правопорядка и
воспитание людей. Обе эти функции преследуют конкретную цель –
предупреждение правонарушений. Она достигается только через исправление и
перевоспитание правонарушителей, воспитание всех граждан в духе уважения
законов.

Успешному осуществлению этих задач служат следующие основные принципы
юридической ответственности: законность, обоснованность, справедливость,
целесообразность, неотвратимость.

Принцип законности означает неуклонное исполнение требований законов и
соответствующих им нормативных актов всеми гражданами, организациями и
должностными лицами. Главное требование законности с точки зрения
материального права заключается в том, чтобы ответственность имела место лишь
за деяния, предусмотренные законом, и только в пределах закона.

Обоснованность – процессуальная сторона юридической ответственности,
заключающаяся в установлении факта совершения лицом конкретного
правонарушения как объективной истины.

Справедливость означает выполнение следующих требований:

недопустимость уголовных наказаний за проступки;

закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не может иметь
обратной силы;

вред, причиненный правонарушителем, если он имеет обратимый характер,
должен быть возмещен;

карательная ответственность должна соответствовать тяжести совершенного
правонарушения;

за одно правонарушение должно быть лишь одно наказание.



Целесообразность предполагает соответствие избираемой в отношении
нарушителя меры воздействия целям юридической ответственности.
Целесообразность также означает строгую индивидуализацию карательных мер в
зависимости от тяжести совершенного правонарушения, свойств личности
нарушителя, обстоятельств совершения правонарушения. Кроме того, этот
принцип означает, что, если цели ответственности могут быть достигнуты без ее
осуществления, она вообще может не иметь места (применение мер
общественного воздействия, отсрочка исполнения приговора и т.д.).

Принцип неотвратимости наказания означает его неизбежность. Ни одно
правонарушение не должно оставаться нераскрытым и безоценочным со стороны
государства и общественности. Неотвратимость юридической ответственности –
важнейшее условие ее эффективности.

Глава 2. Виды юридической ответственности
Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонарушения.
Различают следующие основные виды юридической ответственности:

уголовную;

административную;

гражданскую;

дисциплинарную.

К уголовной ответственности привлекаются лица, обвиняемые в преступлениях.
Преступлениями называются общественно опасные виновные деяния,
предусмотренные Уголовным кодексом РФ и соответствующими законами.
Определение преступления дано в ст. 14 УК РФ. За преступления применяются
наказания — наиболее строгие меры государственного принуждения, существенно
ограничивающие правовой статус лица, признанного виновным в совершении
преступления (лишение либо ограничение свободы, длительные сроки
исправительных работ или лишение определенных специальных прав, крупные
штрафы и др.). Уголовное наказание применяется не только за совершение
преступления, но и за покушение, приготовление, соучастие[3].



Признать виновным в совершении преступления и назначить наказание может
только суд в установленной для этого процессуальной форме. Отбывание
наказания регулируется специальным (уголовно-исполнительным)
законодательством. После отбытия наказания у лица, осужденного за
преступление, длительное время (в зависимости от тяжести преступления)
сохраняется судимость.

Административная ответственность применяется за административный проступок.
В гл. 3 КоАП РФ заявлено, что административное наказание является
установленной государством мерой ответственности за совершение
административного правонарушения и применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими
лицами.

Административное наказание не может иметь целью унижение человеческого
достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение,
или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой
репутации юридического лица.

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и
применяться следующие административные наказания:

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.



В отношении юридического лица могут применяться административные наказания,
перечисленные в пунктах 1-4, 9 названного перечня.

Административные наказания, перечисленные в пунктах 3-8, устанавливаются
только КоАП.

Административное наказание по общему правилу может быть назначено не
позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения. Административные
наказания, а также органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях, производство по таким делам и порядок
исполнения постановлений по делу об административных правонарушениях
определены кодексом.

Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение трудовой, служебной,
учебной, воинской дисциплины. За совершение дисциплинарного проступка, т. с.
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.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных
категорий работников могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные
взыскания.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ст. 192 ТК РФ).

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ)[4].

Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение деликтов, т.е. за
причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу
гражданина, а также причинение вреда организации, заключение противозаконной
сделки, неисполнение договорных обязательств, нарушение права собственности,
авторских или изобретательских прав и других гражданских прав. Гражданские



правонарушения влекут применение таких санкций, как возмещение вреда,
принудительное восстановление нарушенного права, а также других
правовосстановительных санкций[5].

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, в
большинстве случаев ограничена пределами среднего месячного заработка этого
работника. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных ст. 243 ТК РФ
или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь
за умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также причиненный в
результате совершения преступления или административного проступка.

Особенности материальной и гражданско-правовой ответственности в том, что
имущественный и иной вред может быть возмещен причинителем добровольно; в
случае отказа или спора вред возмещается в судебном порядке, определенном
нормами Гражданского процессуального кодекса РФ[6].

Общей целью всех видов ответственности является охрана правопорядка,
восстановление во всех возможных случаях нарушенных прав, пресечение и
предупреждение правонарушений, исправление лиц, нарушивших нормы права.

Уголовная, административная, дисциплинарная, материальная и гражданско-
правовая ответственность являются широко распространенными и применяемыми.
Выделяют также иные виды юридической ответственности.

Финансовая ответственность наступает за совершение деяний, нарушающих
правила обращения с денежными ресурсами. Такие правила устанавливает
государство, с тем чтобы иметь возможность решать общие дела, которые требуют
материальных затрат и финансовых средств. Финансовые санкции довольно
ощутимы. Это и взыскание неуплаченных или сокрытых налогов, и штрафы, и арест
банковского счета, и др.

Семейная ответственность назначается за семейные проступки, которые носят
весьма разнообразный характер. Особенностью семейной ответственности
является то, что она применяется лишь за семейные проступки, составляющие
некоторую «критическую массу», определяемую обиженной стороной в семейно-
правовых отношениях. Семейные санкции менее разнообразны, чем семейные



проступки, но некоторые из них могут иметь даже судьбоносный характер,
например, лишение родительских прав и др[7].

Конституционная ответственность выражается чаще всего в случаях отмены
нормативных актов, противоречащих конституции, а также в других случаях
(импичмент президента, роспуск парламента и др.).

Процессуальная ответственность возлагается за нарушения порядка прохождения
юридического дела в правоприменительном органе, но в основном за нарушение
установленных законом правил осуществления правосудия, и в частности ведения
судебного процесса. Спектр процессуальных санкций довольно широк: от
предупреждения до удаления из зала судебного заседания, от штрафа до
принудительного привода и, может быть, ареста, допустим, за дачу свидетелем
ложных показаний.

Глава 3. Основания возникновения юридической
ответственности, обстоятельства, исключающие
юридическую ответственность
Основания ответственности — это те обстоятельства, наличие которых делает
ответственность возможной (необходимой), а отсутствие их ее исключает.
Юридическая ответственность возникает только в силу предписаний норм права на
основании решения правоприменительного органа. Фактическим основанием ее
является правонарушение. Оно, как известно, характеризуется совокупностью
различных признаков, образующих состав правонарушения. Лицо может быть
привлечено к ответственности только при наличии в его действии всех элементов
состава.

Основанием для возникновения юридической ответственности является
правонарушение, т.е. виновное деяние конкретного лица, совершенное в форме,
предусмотренной нормой права (нет вины, не предусмотренной нормой права).
Важно установить причинно-следственные связи между негативными
последствиями, наступившими в результате нарушения правового предписания, и
действиями (бездействием) предполагаемого правонарушителя.

Важно также 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
[8].

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.

Правовые институты исключения юридической ответственности и освобождения от
нее существенно отличаются друг от друга. У них разные основания.

Если в первом случае мы имеем дело с правонарушениями, за которые
ответственность не наступает в силу определенных юридических условий или
физического состояния лица, то во втором – ответственность уже имеет место и
речь идет исключительно о правовых основаниях возможного освобождения от
нее. Такими основаниями могут быть:

Изменение обстановки ко времени рассмотрения дела в суде, когда деяние
перестает быть общественно опасным. Под изменением обстановки понимаются
значительные изменения жизненных условий по сравнению с теми, которые
существовали к моменту совершения правонарушения. Это может быть связано с
политическими, экономическими, организационно-хозяйственными изменениями в
масштабе страны и т.д.;

Само лицо перестало быть общественно опасным в силу последующего
безупречного поведения и добросовестного отношения к труду.

Под безупречным понимается такое поведение, которое соответствует
требованиям норм права. Безупречность представляет собой отсутствие оснований
для упрека или нареканий в процессе производственных отношений, а также



честное выполнение лицом своих трудовых обязанностей;

Замена уголовного наказания другим (административным, дисциплинарным).
Основаниями наступления не уголовной, а иных видов ответственности служат
обстоятельства, характеризующие как деяние, так и лицо, его совершившее:

а) преступление не представляет большой общественной опасности;

б) исправление и перевоспитание возможно без применения уголовного наказания;

Условно-досрочное освобождение от наказания. Эта мера заключается в
освобождении осужденного при определенных, указанных в законе, основаниях от
дальнейшего отбывания наказания до истечения срока, назначенного приговором
суда, под условием несовершения преступления в течение оставшейся неотбытой
части наказания, от отбытия которой осужденный освобождается.

Условно-досрочное освобождение может быть применено к осужденному лишь в
том случае, если он примерным поведением и честным отношением к труду
доказал свое исправление, но после фактического отбытия не менее половины
назначенного срока наказания,

Освобождение от уголовной ответственности, особенно в отношении
несовершеннолетних. В соответствии со статьей 90 УК РФ несовершеннолетний,
впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения мер воспитательного
воздействия. При этом суд может обязать осужденного в определенный срок
устранить причиненный вред, поступить на работу, не посещать определенные
места, не выезжать с места постоянного жительства и т.д.

Освобождение от уголовной ответственности на основании акта амнистии.

Освобождение от уголовной ответственности на основании акта помилования.

Освобождение от наказания за совершение деяния, преступность и наказуемость
которого были после вступления в законную силу приговора суда, назначившего
это наказание, устранены уголовным законом[9].

Презумпция невиновности гражданина – это предположение, согласно которому
лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
установленном законом порядке. Презумпция невиновности есть проявление



общей добропорядочности гражданина.

Смысл и назначение презумпции невиновности состоит в требовании полной и
несомненной доказанности твердо установленными фактами обвинения как
основания выводов предварительного следствия в обвинительном заключении и
суда в обвинительном приговоре. Из презумпции невиновности вытекает также
правило, согласно которому всякое сомнение трактуется в пользу обвиняемого.
Бремя доказывания виновности обвиняемого лежит на обвинителе.

Презумпция невиновности гражданина действует во всех отраслях права. Свое
четкое выражение получила она в Основном Законе Российского государства и в
Декларации прав и свобод человека и гражданина: «Каждый человек,
привлекаемый к ответственности за правонарушение, считается невиновным, пока
его вина не будет установлена судом в рамках надлежащей правовой процедуры.
Право на защиту гарантируется».

Презумпция невиновности обвиняемого является гарантией установления истины
по уголовному делу, сдерживающим фактором необоснованного осуждения
гражданина, нарушения его законных прав, что весьма важно в условиях
формирования правового государства.

Заключение
Смысл государственно-правового воздействия при установлении юридической
ответственности в том, чтобы вызвать положительные для развития общества
поступки, а не применить наказание за неисполнение норм права. Именно в этом
цель регулирования общественных отношений.

В ответственности личности основным показателем является ее осознанное
отношение к нормам поведения. Правовое наказание – это последствие,
наступающее при безответственном отношении личности к установленным
правилам. Наказание есть мера воздействия против совершившего преступление,
проступок. До применения наказания должно быть определено негативное
поведение гражданина, т.е. должен иметь место проступок.

Состояние ответственности возникает тогда, когда личность совершает поступок,
урегулированный правом, и тем самым показывает свое отношение к выполнению
требований норм права. С этого момента объективно возникают отношения



ответственности, в которых реализуется тот или иной ее аспект.

К основным видам юридической ответственности относят уголовную,
административную, материальную, дисциплинарную и гражданско-правовую.
Также имеют место иные виды юридической ответственности: семейная,
финансовая, конституционная, процессуальная ответственность.

Юридическая ответственность наступает за совершение лицом правонарушения.
Между тем основанием ее возникновения является установление всех элементов
состава правонарушения: субъект, объект, объективная сторона, субъективная
сторона. При этом между действием (бездействием) лица и наступившими
последствиями необходимо установить причинно-следственную связь.

Необходимо различать правовые институты исключения юридической
ответственности и освобождения от юридической ответственности. В случае
исключения юридической ответственности она не имеет никаких правовых и иных
оснований, в случае же освобождения от юридической ответственности сама
ответственность существует как правовое понятие, однако не наступает в связи с
наличием определенных условий.

Таким образом, проблема возникновения, прекращения, исключения юридической
ответственности является актуальной и носит развивающийся характер.
Законодательство пополняется новыми составами правонарушений, вносятся
изменения в уже существующие нормы права, в связи с чем возникает вопрос
применения юридической ответственности в каждом конкретном случае.
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