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ВВЕДЕНИЕ
Еще с далеких прошлых времен, когда был сформирован закон, появился
неразлучный спутник законного поведения - преступление. Нарушения или
деликты постоянно в центре внимание общественности, привлечение интересов
окружающих жестокость, цинизм, базовые мотивы. После за правонарушение
наступает юридическая ответственность, т.е. исполнитель закона принуждение.
Вопросы о природе, особенностях и принципах юридическая ответственность
изучалась веками и продолжать представлять интерес сейчас.

Правовые нормы, а равно проистекающие из них права и обязанности членов
общества превращаются в благие пожелания, если власть не способна
организовать восстановление нарушенных прав, принуждение к исполнению
обязанностей, наказание нарушителей правовых запретов.

С другой стороны, государственное принуждение, с помощью которого охраняются
право и правопорядок, более всего затрагивает личность, ее интересы, права и
свободы. Если оно применяется для защиты несправедливого права, вне права или
вопреки праву, проблема социального взаимодействия права и государственного
принуждения становится особенно острой.

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что юридическая
ответственность за правонарушения является самой острой темой правовой науки.
Без налаженной системы юридической ответственности право становится
бессильным и ненадежным, не оправдывающим возлагаемых на него социальных
ожиданий.

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



Цель работы состоит в том, чтобы показать детальную картину о представлении
такой правовой категории как юридическая ответственность.

Для достижения поставленной цели необходимо определить и решить

задачи данного исследования, а именно:

рассмотреть понятие и признаки юридической ответственности;
изучить принципы, цели и функции юридической ответственности;
проанализировать правовые характеристики видов юридической
ответственности;
исследовать систему функционирования юридической ответственности.

Объектом исследования выступает юридическая ответственность как юридическая
категория.

Предмет исследования – нормативно-правовое регулирование юридической
ответственности в системе функционирования российского законодательства.

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

К методам исследования, использованным в работе, относятся общенаучные
методы (такие, как анализ, синтез, сравнение, системный, структурный и
функциональный методы) и частнонаучные методы (формально-юридический и
сравнительно-правовой). Также применялись исторический метод и метод
движения от абстрактного к конкретному.

Научная значимость исследования состоит в том, чтобы проанализировать систему
функционирования юридической ответственности в российском законодательстве.

Практическая значимость выражается в возможности использовать результаты
исследования для совершенствования законодательства, и тем самым применять
полученные знания на практике.

Структуру работы составляют введение, три главы, шесть параграфов,
заключение, список использованных источников.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ
КАТЕГОРИИ

1.1 Юридическая ответственность: понятие и
принципы
Каждое отклонение людей от принятых в обществе норм соответствует явное или
скрытое осуждение. Человек, совершивший аморальный поступок осужден
людьми. Любое нарушение предусматривает определенные меры юридической
ответственности.

Юридическая ответственность — применение мер государственного принуждения
по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек отвечает перед
законом и судом (этим юридическая ответственность отличается от моральной, где
основным мерилом оценки поведения являются стыд и совесть человека).

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, нормами права,
обязанностью и противоправным поведением граждан и их объединений. Она
имеет государственно-принудительный характер. Юридическая ответственность
всегда связана с определенными лишениями, т. е. сопровождается причинением
виновному отрицательных последствий, ущемлением или ограничением его
личных, имущественных и других интересов.

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.

Для возложения ответственности необходимо наличие ряда условий: вина
правонарушителя, противоправность его поведения, причиненный вред, причинная
связь между его поведением и наступившим противоправным результатом.

Юридическая ответственность характеризуется тем, что она:



опирается на государственное принуждение (это конкретная форма
реализации санкций правовых норм);
наступает за совершение правонарушения и связана с общественным
осуждением;
выражается в определенных отрицательных последствиях для
правонарушителя, являющихся для него новой юридической обязанностью,
которой не существовало до совершения противоправного деяния, и
представляющих собой лишения личного, организационного либо
имущественного характера;
воплощается в процессуальной форме.

Юридическая ответственность имеет следующие признаки:

наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми нормами;
налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или намерения;
налагается компетентными государственными органами в ходе
определенной законом процедуры;
влечет за собой неблагоприятные последствия для нарушителя;
предполагает государственное принуждение правонарушителя
к исполнению норм права;
наступает только один раз за одно и то же преступление.

Указанные признаки юридической ответственности обязательны, отсутствие хотя
бы одного из них свидетельствует об отсутствии юридической ответственности и
позволяет отграничить ее от других правовых и неправовых категорий.

В современной юридической науке нет единства в трактовке юридической
ответственности. Отсутствие легального (установленного законом) определения и
не всегда продуманное использование правовых терминов в актах текущего
законодательства создают объективные сложности для анализа данной правовой
категории и не способствуют развитию, как юридической науки, так и
отечественной правовой системы. Вследствие этого категория ответственности
трактуется исследователями по-разному. Одни авторы сводят ее только к
разновидности санкций, другие под ней подразумевают сам процесс их
применения. Третьи представляют ее в виде охранительного правоотношения,
возникающего между нарушителем и государственными органами. Для
правильного понимания юридической ответственности необходимо
проанализировать соотношение понятий ответственности в философии и
юриспруденции.



Анализируя философскую литературу можно отметить, что категория
ответственности рассматривается в двух аспектах – активном и ретроспективном.
В активном аспекте ответственность представляет собой осознание личностью
собственного долга перед обществом и государством, понимание в свете этого
долга смысла и значения своих поступков, согласование деятельности личности с
лежащими на ней обязанностями, которые следуют из общественных связей
человека. Такую ответственность называют активной, позитивной, перспективной.
Ответственность в ретроспективном смысле наступает за прошлое поведение,
противоречащее социальным нормам, и называется ретроспективной, негативной,
юридической. Негативная ответственность имеет большое значение для
регулирования поведения различных лиц (физических и юридических). Ее
своеобразие состоит в том, что она включает в механизм регулирования
общественных отношений в связи с фактами нарушения установленных правил
поведения либо (если учитывать ее предупредительную роль) с возможностью
такого нарушения. Поэтому ее называют юридической.

Широкое распространение получила теория, согласно которой юридическая
ответственность – это исполнение обязанности посредством государственного
принуждения, например уплата суммы долга заемщиком на основе решения суда.
Возможно, что карательный элемент, присущий юридической ответственности,
посредством принудительного исполнения обязанности не устраняет. Но нельзя
забывать, что юридическая ответственность – это дополнительное обременение по
отношению к существующей обязанности, которую нарушил субъект.

Так же в научной литературе нашла отражение трактовка Б.Т. Базылева по мнению
которого юридическая ответственность – это правовое отношение охранительного
типа, возникшее на основании правонарушения.

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский утверждали, что юридическая ответственность
есть сочетание трех элементов. Они отмечают юридическую ответственность как
меру государственного принуждения, основанную на юридическом и общественном
осуждении поведения правонарушителя и выражающуюся в установлении для него
определенных отрицательных последствий в виде ограничений личного и
имущественного порядка.

С.С. Алексеев отмечает, что юридическая ответственность представляет собой
один из элементов охранительных правоотношений, поскольку это – обязанность
лица претерпевать меры государственно – принудительного воздействия за
совершенное правонарушение в форме лишений личного, организационного или



имущественного порядка.

Таким образом, юридическая ответственность представляет собой сложную
правовую категорию, которая не имеет четкой трактовки. Проанализировав все
вышеизложенные точки зрения, мы можем сделать общий вывод, что юридическая
ответственность – это правовое отношение охранительного типа, возникающее на
основании правонарушения, происходящее посредством государственного
принуждения, основанное на юридическом и общественном осуждении поведения
правонарушителя и выражающееся в форме лишений личного, организационного
или имущественного порядка.

1.2 Принципы, цели и функции юридической
ответственности
Не менее значимым для выделения понятия юридической ответственности
является уяснение цели и функционального назначения последней в праве. Цель
это очень важная часть, которая помогает понять, для чего собственно живет то
или иное явление. В качестве основной цели юридической ответственности
выступает обеспечение прав и свобод субъектов, охрана и защита общественного
порядка. Данная цель направлена на удовлетворение и защиту интересов
субъектов правовых отношений.

O.E. Лейст считает, что основной целью юридической ответственности является
«Обеспечение верховенства закона, предупреждение и пресечение
правонарушений, максимально возможное устранение ущерба, нанесенного ими
обществу».

Функции же могут быть следующие:

Штрафная - является карательным ответом государства на правонарушение,
который выражен в наказании правонарушителя, личными, имущественными,
организационными отрицательными последствиями;
Правовосстановительная - взыскание убытков, причиненного вреда,
компенсации потери, в качестве возмещения последствий пострадавшему;
Воспитательная - мотивация, нацеленная на правомерное поведение,
предупреждение и профилактика правонарушений.



Эти функции позволяют достичь цели юридической ответственности. Исходя из
сущности ответственности, отметим, что фактическим основанием ее применения
является только состав правонарушения, предусмотренный нормой права.

Сама мера ответственности, будучи юридическим последствием правонарушения,
указывается в санкциях правовых норм. Вместе с тем отождествление понятий
"санкция" и "меры ответственности" неправомерно. Термин "санкция" многозначен.
В законодательстве, правовой науке и юридической практике он определяется как:

1) утверждение высшей инстанцией какого-либо акта, придающего ему силу
закона;

2) одобрение, разрешение;

3) часть юридической нормы, указывающая на неблагоприятные последствия,
возникшие в результате нарушения диспозиции правовой нормы.

Раскрывая содержание юридической ответственности, необходимо обратите
внимание на следующие признаки.

Юридическая ответственность состоит из двух аспектов:

нормы материальное и процессуальное право, с процессуальным правом
регулирует только порядок и условия наложения, применения правовой
ответственности за правонарушения;
юридическая ответственность является одним из видов социальной
обязанности.

Определяющей чертой юридической ответственности является наказание.
Юридическая ответственность устанавливается только юридическими акты,
изданные органами государственной власти и управления, и также чиновниками.

Отличительной чертой юридической ответственности является то, что она
применяется для совершения правонарушения, для нарушения правовыйх норм.

Юридическая ответственность является формой государственного принуждения и,
следовательно, применяется либо государственными органами или от имени
государственных учреждений государственными органами.

Для более полного уяснения сущности юридической ответственности важно
определить принципы, на которых она базируется. 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.

Юридическая ответственность зародилась еще с момента начала формирования
гражданского общества. В феодальный период было заложено основной принцип
ответственности «средство охраны права не должно нарушать само право, а может
осуществляться только на основе и в пределах права». Ни общество, не личность
не могут обойтись без защиты, выраженной в ответственности за свое деяние.
Принципы юридической ответственности формировались на протяжении
десятилетий. Сейчас можно сказать, что юридическая ответственность независимо
от ее видов наступает в соответствии с установленными в рамках различных
правовых систем принципами, общепризнанными будут:

1.Законность, которая предполагает, что юридическая ответственность налагается
строго по закону в соответствии с совершенным деянием. Принцип законности
заключается в точном и неуклонном исполнении требований закона при
реализации уголовной, гражданско-правовой, административной, дисциплинарной
ответственности. Соблюдение требований закона (как материального, так и
процессуального) - необходимое условие достижение целей юридической
ответственности.

Основное требование материального закона сводится к тому, что юридическая
ответственность должна наступать только за деяние (действие или бездействие),
предусмотренное законом и только в порядке закона.

2. Неотвратимость, то есть неизбежность юридической ответственности,
эффективное правомерное действие со стороны государства по отношению к
правонарушителям. Признавая большое значение неотвратимости юридической
ответственности, демократическое государство вместе с тем вовсе не считает, что
каждое правонарушение, во что бы то ни стало должно влечь именно эту
ответственность, а назначенное наказание всегда отбывается полностью. Закон
предусматривает возможность полного или частичного освобождения от
юридической ответственности с учетом определенных обстоятельств.

Принцип неотвратимости - один из наиболее весомых принципов юридической
ответственности, основное условие ее эффективности. Предупредительное
значение наказания зависит не так от его тяжести, как от неотвратимости.



Неотвратимость ответственности означает, что ни одно правонарушение не
должно оставаться нераскрытым, вне поля зрения государства и общественности,
без отрицательной реакции с их стороны.

3. Целесообразность, соответствие наказания к совершенному деянию, с учетом
всех факторов повлиявших на него, то есть возможность индивидуализации
ответственности под каждый случай правонарушения.

Целесообразность предполагает:

строгую индивидуализацию ответственности зависимости от тяжести
правонарушения, обстоятельств его совершения, свойств личности
нарушителя;
смягчение ответственности или даже освобождение от нее в случае
малозначительности правонарушения, отсутствии вредных последствий и т.п.;
замену при возможности к этому юридической ответственности
неюридической.

4. Гуманизм, запрет на взыскание ответственности, которая унижает человеческое
достоинство. Принцип гуманности ярко проявляется, как в законодательстве,
устанавливающем юридическую ответственность, так и в деятельности
правоохранительных органов, применяющих ее. Не допускаются меры наказания и
взыскания, причиняющие физические страдания или унижающие человеческое
достоинство. Не разрешается применение наиболее суровых мер ответственности
(например, смертной казни, административного ареста) к беременным женщинам.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, не могут быть подвергнуты не
только смертной казни, но и лишению свободы на срок более десяти лет.
Законодательство об уголовной и административной ответственности закрепляет
исчерпывающий, не подлежащий расширению на практике, перечень
обстоятельств, то в законе перечисляются основные из них, предоставляя
возможность правоохранительным органам признать их смягчающими.

Все эти правила установлены в целях защиты личности и обеспечения нормальных
условий для исправления правонарушителей, возвращение их к честной трудовой
жизнедеятельности.

Таким образом, юридическая ответственность неоднозначное явление,
направленное на сохранение правопорядка в жизни общества и государства. А
вместе с тем и выражение юридической ответственности существенно
различаются друг от друга, помогая структурировать правомерное поведение.



2. ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1 Уголовная, административная, гражданская,
дисциплинарная ответственность по российскому
законодательству
В зависимости от характера совершенного правонарушения различают
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность. Каждому виду юридической ответственности присущи
специфические меры наказания и особый порядок их применения.

Наиболее жесткими мерами государственного воздействия характеризуется
уголовная ответственность, которая применяется в судебном порядке к лицу,
виновному в совершении преступления.

Уголовная ответственность - это правовое последствие совершения преступления,
заключающееся в применении к виновному государственного принуждения в
форме наказания.

Привлечение к уголовной ответственности означает возбуждение уголовного дела,
последующее расследование и судебное разбирательство.

Совершение преступления является юридическим фактом, влекущим
возникновение специфических правовых отношений между виновным и
государством, осуществляющим правосудие.

Уголовная ответственность носит публичный характер. Это означает, что
единственным субъектом, управомоченным на привлечение к уголовной
ответственности и ее применение, является государство и более конкретно, только
один из органов государства - суд.

Уголовная ответственность наступает за совершение наиболее опасных для
общества деяний - преступлений и реализуется в наказании. Уголовным кодексом
РФ предусматриваются наказания за преступление против личности (например, за
убийство, похищение человека, изнасилование и др.), за преступления в сфере



экономики (например, за кражи, мошенничество, незаконное
предпринимательство, контрабанду и др.), преступления против общественной
безопасности и общественного порядка (например, за терроризм, бандитизм,
хулиганство, экологические преступления и др.), преступления против
государственной власти (например, за государственную измену, диверсию,
неуважение к суду, покушение на жизнь работника правоохранительного органа и
др.), преступления против военной службы (например, не выполнение приказа,
дезертирство и др.), преступления против меры безопасности человечества
(развязывание агрессивной войны, геноцид, наёмничество и др.).

В случаях, предусмотренных законом, возможно освобождение лица,
совершившего преступление, от уголовной ответственности. Так, лицо,
совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если будет признано, что ко времени расследования или
рассмотрения дела в суде, вследствие изменения обстановки, совершенное деяние
потеряло характер общественно-опасного или это лицо перестало быть
общественно-опасным.

Уголовная ответственность прекращается по отбытии осужденным наказания. Все
уголовно-правовые последствия уголовной ответственности отпадают после
погашения или снятия судимости.

Административная ответственность - одна из форм юридической ответственности
граждан и должностных лиц за совершенные ими административные
правонарушения и которая выражается в применении органами исполнительной
власти мер административного воздействия виновным лицам.

К административной ответственности могут быть привлечены лица, достигшие к
моменту совершения административного правонарушения 16-ти летнего возраста.

К административным правонарушениям (проступкам) законодательством отнесены
правонарушения, посягающие на права граждан и здоровье населения, на
общественный порядок, на собственность, на установленный порядок управления,
а также правонарушение в области охраны окружающей среды, памятников
истории и культуры, в сельском хозяйстве, на транспорте, в области торговли и
финансов, жилищно-бытового хозяйства и благоустройства и др.

За совершение административных правонарушений налагается административные
взыскания в виде предупреждения, штрафа, конфискации предмета, явившегося
непосредственным объектом или орудием совершения правонарушения, или



возмездного изъятия предмета, лишения специального права, применяемых
уполномоченными законом органами или должностными лицами. За отдельные
виды проступков предусмотрены исправительные работы и административный
арест, назначаемым районным судом (судей).

Иностранные граждане и лица без гражданства несут на общих основаниях
ответственность за совершение административного правонарушения и могут быть
подвергнуты административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена
подведомственность дел об административных правонарушениях. Так, например,
административные комиссии рассматривают дела о бесхозяйственном
использовании земель, незаконной порубке деревьев, повреждении линии ЛЭП и
электрокабельных линий; районные суды рассматривают дела о мелком
хулиганстве и др., органами внутренних дел рассматриваются дела о нарушении
паспортного режима, правил дорожного движения, пожарной безопасности.
Правом налагать административные взыскания наделены также должностные
лица органов пожарного надзора, железнодорожного, морского, речного,
воздушного транспорта, природоохранных органов (лесной охраны,
санэпеднадзора и др.), начальники таможен и др.

Органы (должностные лица), которым предоставлено право налагать
административные взыскания могут не налагать взыскания, а ограничиться устным
предупреждением, направленного нарушителю, или вынести решение о передаче
дела на рассмотрение трудового коллектива.

Гражданско-правовая ответственность вытекает из нарушения имущественных и
личных неимущественных прав граждан и организаций. Результатом ее
наступления будет возмещение вреда в формах, предусмотренных санкциями
гражданского права.

Гражданская ответственность заключается в применении к нарушителю
(должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных
законом или договоров мер воздействия (например, договорных санкций),
влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия
имущественного характера - возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа,
пени), возмещением вреда.

Гражданская ответственность является имущественной, т.к. гражданское право
регулирует имущественные отношения в обществе, неразрывно связанные с



использованием товарно-денежных отношений с применением таких
экономических категорий, как деньги, цена, себестоимость, прибыль, торговля,
кредит, финансы.

Гражданская ответственность носит компенсационный характер, поскольку ее
цель - восстановление нарушенных имущественных прав кредитора, и поэтому
размер ответственности обычно должен соответствовать размеру причиненных
убытков или возмещаемого вреда. Имущественное взыскание, по общему правилу,
производится с должника в пользу кредитора, однако в случаях нарушения
общегосударственного интереса суммы, взысканные в порядке применения мер
гражданской ответственности, обращаются в доход государства.

По общему правилу, гражданско-правовая ответственность возникает при наличии
вины лица, не исполнявшего обязанность либо исполнившего ее ненадлежащим
образом. Отступления от этого правила допускаются лишь в случаях,
установленных законом (источник повышенной опасности, непреодолимой силы и
др.). Например, обстоятельством полностью освобождающим от имущественной
ответственности может быть стихийное бедствие (землетрясение, наводнение и
пр.) или общественное явление (война и пр.).

Гражданская ответственность, как правило, основывается на принципе полного
возмещения ущерба, причиненного правонарушением. По общему правилу, если за
неисполнение или за ненадлежащее использование обязательства установленного
неустойкой (штраф, пеня), то убытки возмещаются в части не покрытой ею.

Гражданская ответственность выступает в качестве весьма эффективного
средства укрепления договорной дисциплины в народном хозяйстве страны.

Таким образом, гражданско-правовая ответственность - это установленные
нормами гражданского права юридические последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом
обязанностей, что связанно с нарушением субъективных гражданских прав другого
лица.

Дисциплинарная ответственность - правовая форма воздействия на работников за
совершение дисциплинарных проступков. Заключается в наложении
дисциплинарных взысканий администрацией того предприятия (учреждения,
фирмы и др.), где трудится работник, или вышестоящим, в порядке подчинения,
органом.



Перечень дисциплинарных взысканий, установленный законодательством,
является исчерпывающим. Право наложения дисциплинарных взысканий по
правилам внутреннего трудового распорядка принадлежит руководителю
предприятия, учреждения.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.

До наложения взыскания от нарушителя дисциплины должны быть затребованы
письменные объяснения. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка (в этот срок не входит время болезни
работника или пребывания его в отпуске, а также время производства по
уголовному делу). За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть
наложено только одно дисциплинарное взыскание.

Наряду с дисциплинарным взысканием к нарушителю трудовой дисциплины
администрация может (а в ряде случаев обязана) применить и другие меры
правового воздействия. Например, уменьшение прогульщикам продолжительности
ежегодных отпусков, лишение премий и др.

В установленных случаях для наложения дисциплинарного взыскания требуется
предварительное согласие компетентных органов. Так, на рабочего или
служащего, избранного в состав профсоюзных органов, нельзя наложить
дисциплинарное взыскание без предварительного согласия профсоюзного органа,
членом которого он является. При этом с профсоюзным органом согласуется вопрос
не только о допустимости наложения дисциплинарного взыскания, но и о выборе
конкретного его вида.

Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и сообщается
работнику под расписку. Отказ работника удостоверить своей подписью факт
предъявления ему приказа или распоряжения не имеет юридического значения и
не влияет на действительность объявленного взыскания. Дисциплинарные
взыскания (кроме взыскания в виде увольнения с работы) в трудовую книжку не
заносятся.

Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию, т.е. через год взыскание снимается автоматически.
Дисциплинарное взыскание может быть снято и до истечения года применившим



его органом или должностным лицом по собственной инициативе, по ходатайству
непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как
добросовестный работник.

Администрация вправе вместо наложения дисциплинарного взыскания передать
дело о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.

2.2 Материальная, конституционная,
экологическая ответственность по российскому
законодательству
Возмещение имущественного вреда, нанесенного в результате неправомерных
действий в процессе выполнения лицом своих служебных обязанностей, составляет
содержание материальной ответственности.

Материальная ответственность - это обязанность работника возместить ущерб,
причиненный предприятию (учреждению, организации), в пределах и в порядке,
установленных законодательством. Наступает независимо от привлечения
работника за этот ущерб к дисциплинарной или иной ответственности.

Цель установления материальной ответственности - предотвратить возникновение
ущерба и одновременно оградить заработную плату работника от необоснованных
удержаний. Поэтому законодательство, устанавливая обязанность работника
возместить причиненный ущерб, определяет, какой ущерб подлежит возмещению,
условие наступления материальной ответственности, ее виды и пределы, порядок
заключения с работниками договоров о полной материальной ответственности и
т.д.

Материальная ответственность наступает лишь за прямой действительный ущерб
(т.е. уменьшение или ухудшение наличного имущества предприятия или
фактически произведенные излишние затраты), если он возник в результате
противоправного и виновного поведения работника.

Законодательство предусматривает два основных вида материальной
ответственности: ограниченную (возмещение ущерба ограниченно заранее
установленным пределом) и полную (ущерб подлежит возмещению в полном



объеме).

При ограниченной материальной ответственности ущерб возмещается, как
правило, в пределах среднего месячного заработка. Например, в таком размере
возмещается ущерб в связи с порчей по небрежности материалов, полуфабрикатов
и изделий в процессе работы, а для руководителей предприятия или организации
за ущерб, причиненный неправильной постановкой учета и хранения ценностей.

Полная материальная ответственность установлена для работников, с которыми
заключены договора об индивидуальной, а в отдельных случаях и коллективной
(бригадной) материальной ответственности, а также если имущество и иные
ценности получены работником по разовым документам под отчет, если причинен
ущерб преступными действиями работника, установленными приговором суда, или
работникам, находящимся в нетрезвом состоянии, а также в некоторых других
случаях. Например, за недостачу, умышленное уничтожение или порчу
инструмента, спецодежды и др. предметов, выданных работнику предприятием в
пользование.

Размер ущерба определяется, как правило, по фактическим потерям на основании
данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой стоимости (себестоимости)
материальных ценностей за вычетом износа по установленным нормам.

Причиненный ущерб работник может добровольно возместить его полностью или
частично, а также с согласия администрации передать предприятию равноценное
имущество или исправить повреждение. При отказе работника от добровольного
возмещения ущерба последний взыскивается в порядке установленном законом.

Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности -
это применение к лицу (органу, государству), виновному в нарушении предписаний
конституционно-правовых норм, мер государственного принуждения,
предусмотренных санкцией юридической нормы и выражающихся в отрицательных
для него последствиях личного, организационного или имущественного характера.
При изучении вопросов ответственности затрагиваются вопросы ее оснований,
субъектов, мер и порядка привлечения к ответственности.

Конституционно-правовая ответственность имеет два основания: нормативное и
фактическое. Нормативное основание - это норма конституционного права,
предусматривающая ответственность. Фактическое основание - это, во-первых,
правонарушение, характеризующееся набором признаков, образующих состав
правонарушения, и, во-вторых, правоприменительный акт - применение к



правонарушителю мер государственного принуждения.

Основанием конституционно-правовой ответственности является конституционное
правонарушение - виновное деяние, противоречащее требованиям
конституционно-правовых норм и влекущее специальную конституционно-
правовую ответственность. За нарушение норм конституционного права наступает
не только конституционно-правовая, но и иная - уголовная и административная
ответственность: за нарушение конституционных обязанностей ее несут граждане.
Поэтому конституционно-правовая ответственность отличается от иных видов
ответственности именно спецификой своих мер (форм).

Конституционное право содержит несколько конкретных определений составов
конституционных правонарушений. Например, приобретение гражданства России
на основании заведомо ложных сведений и фальшивых документов может повлечь
за собой ответственность в форме отмены решения о приеме в российское
гражданство в отношении лица. Совершение Президентом РФ государственной
измены или иного тяжкого преступления влечет при соблюдении процессуального
порядка отрешение Президента РФ от должности. Деятельность общественного
объединения в целях, запрещенных законом, или виновное нарушение им прав и
свобод человека может повлечь его ликвидацию.

Субъекты конституционно-правовой ответственности:

1) государство в целом как субъект, возмещающий вред, причиненный гражданам
незаконными действиями органов государственной власти или их должностных
лиц (ст. 53 Конституции РФ); это относится также к субъектам Российской
Федерации;

2) государственные органы, органы местного самоуправления и должностные
лица, в том числе выборные (Президент РФ, главы субъектов Федерации, депутаты
законодательных органов, Генеральный прокурор. Уполномоченный по правам
человека и др.);

3) общественные и религиозные объединения;

4) граждане.

Конституционная ответственность имеет принципиальное значение, однако явно
недостаточно теоретически и законодательно проработана. Давно назрела
необходимость объединения усилий ученых и законодателей страны для



разработки комплексного проекта закона о конституционной ответственности,
который включал бы все составляющие этого архиважного феномена.
Недооценивать или игнорировать важность создания такого документа — значит
быть противником установления конституционности в стране — верхнего этажа
законности, без которого не может быть и речи о законности вообще.

Экологическая ответственность - это обязанность соблюдать нормы
взаимоотношений общества и природы с целью сохранения научно обоснованного
сочетания экологических и экономических интересов. В то же время это
обязанность претерпевать неблагоприятные последствия нарушения таких норм. В
основе экологической ответственности лежит экологическое правонарушение,
выражающееся в несоблюдении, невыполнении норм закона и других правовых
актов.

Экологическая ответственность может быть экономической и юридической, что
обусловлено характером и методом регулирования. Экономическая
ответственность базируется на материальной заинтересованности загрязнителя в
сокращении отходов. Юридическая ответственность порождается неправомерными
деяниями юридических и физических лиц; она регулируется административно-
правовыми методами и возникает по факту нанесения вреда или его реальной
угрозы для природной среды в целом или ее отдельных составляющих.

Экологическая ответственность имеет две формы - экономическую и юридическую.
Данное понятие не является чисто правовым. Он представляет собой сочетание
экономических и правовых отношений.

В настоящее время в экологическом законодательстве закреплены следующие
виды экономической ответственности предприятий:

1) обязательные платежи предприятий за нормативные и сверхнормативные
выбросы, за захоронение вредных отходов;

2) взимание платы за использование вод в промышленности;

3) возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства
при изъятии земель.

Эколого-правовая ответственность субъектов проявляется в традиционных формах
юридической ответственности: уголовной, административной, гражданско-
правовой, дисциплинарной.



Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что до сих пор
экологический вред, из-за отсутствия его методики подсчета, определялся не в
полном объеме причиненного ущерба, так как из-за специфики объекта иногда
размер ущерба невозможно подсчитать.

3. СИСТЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1 Порядок возложения юридической
ответственности.
Многообразие фактических обстоятельств, предполагающих юридическую
ответственность, требует определённой процедуры их обнаружения и привлечения
лица к ответственности. Для юридической ответственности характерна чёткая
нормативная регламентация её осуществления. Такая регламентация необходима
для максимального обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан и
иных субъектов. Порядок возложения юридической ответственности
устанавливается нормами процессуального права, порождающими при наличии
определенного факта процессуальные правоотношения, через которые, как через
свою форму, проявляются отношения юридической ответственности. Чёткая
регламентация позволяет максимально точно зафиксировать все обстоятельства
дела, состав правонарушения, обеспечивая при этом права всех участников
процесса. Конечно, излишне громоздкие, усложнённые формы рассмотрения в
некоторых случаях играть и негативную роль, порождая формализм, волокиту и
т.д. Однако ещё большее зло вызывает отсутствие в отдельных случаях
процессуальной регламентации, механизма возложения ответственности.

Разумеется, степень регламентации разных видов юридической ответственности
различна. Наиболее жёстко урегулированы уголовная и административная
ответственность, носящие карательный штрафной характер. Например, порядок
привлечения к уголовной ответственности регламентируется Уголовно-
процессуальным кодексом, в котором содержится более 400 статей. Менее
жёсткий порядок привлечения, например, к дисциплинарной ответственности
рабочих и служащих.



Любое противоправное деяние, как уже отмечалось, влечет за собой юридическую
ответственность. Однако из этого общего правила имеются исключения, связанные
с особенностями криминогенных общественных отношений, когда
законодательством специально оговариваются такие обстоятельства, при
наступлении которых ответственность исключается.

Невменяемость. Обусловленная болезненным состоянием психики или слабоумием
неспособность лица отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в
момент совершения правонарушения. Законодатель выделяет два критерия
невменяемости: медицинский (биологический) и юридический (психологический).

Медицинский критерий предполагает следующие расстройства психической
деятельности лица: хроническая душевная болезнь; временное расстройство
деятельности; слабоумие; иное болезненное состояние психики.

Под юридическим критерием понимается такое расстройство психической
деятельности человека, при котором он теряет способность отдавать отчет в своих
действиях либо не способен руководить своими действиями. Отсутствие
способности отдавать отчет в своих действиях образует интеллектуальный момент
юридического критерия.

Не подлежит также наказанию лицо, совершившее преступление в состоянии
вменяемости, но до вынесения судом приговора заболевшее душевной болезнью,
лишающей его возможности отдавать отчет в своих действиях или руководить ими.

Необходимая оборона. Она имеет место при защите гражданином своих прав и
законных интересов, а также прав и законных интересов другого лица, общества,
государства от преступного посягательства, независимо от возможности избежать
его либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

Защита от нападения, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения такого насилия,
является тоже правомерной, если при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны.

Крайняя необходимость. Этот вид противоправного деяния допустим в случаях
устранения опасности, угрожающей интересам государства, общественным
интересам, личности или правам данного лица или других граждан, если эта
опасность не могла быть устранена другими средствами, а причиненный вред
является менее значительным, чем предотвращенный.



Действие в состоянии крайней необходимости становится общественно полезным
актом только при соблюдении ограничительных условий, относящихся к опасности
и к мерам по ее устранению.

Одно из условий крайней необходимости - наличие опасности, угрожающей
интересам государства, общественным интересам, личности. Источниками
опасности могут быть стихийные силы природы, животные, различного рода
механизмы, человек и т. д.

Второе условие состоит в наличии опасности, которая уже начала превращаться в
действительность в форме причинения вреда или создания реальных условий, при
которых правоохраняемым интересам грозит неминуемая опасность.

Причинение вреда можно считать оправданным только тогда, когда у человека не
было другого выхода и он мог спасти более ценное благо лишь путем причинения
вреда правоохраняемому интересу. Для подавляющего большинства граждан
совершение действий в состоянии крайней необходимости является субъективным
правом.

Малозначительность правонарушения, не представляющего общественной
опасности. Вопрос о признании деяния малозначительным решается на основе
совокупности фактических обстоятельств каждого конкретного дела. Здесь
учитывается характер деяния, условия его совершения, отсутствие существенных
вредных последствий, незначительность причиненного ущерба и т. д. Кроме того,
действие или бездействие признается малозначительным только в том случае,
если совершившее его лицо не только не причинило существенного вреда
общественным отношениям, но и не намеревалось его причинить.

Казус. В силу многообразия общественных отношений многие из них трудно
заранее предусмотреть и закрепить законодательно, поэтому они не подпадают
под действие права. Государство охватывает правовыми рамками лишь те из них,
которые на сегодняшний день являются наиболее важными и актуальными, т. е.
требуют правового разрешения.

Юридическая ответственность наступает только за деяния, содержащие в себе все
признаки правонарушения, тогда как при наличии обстоятельств, исключающих
противоправность деяния, соответственно исключается и юридическая
ответственность. С освобождением от юридической ответственности дело обстоит
несколько иначе.



«Чтобы освободить человека от ответственности, прежде всего надо убедиться,
что им действительно совершено противоправное деяние, за которое наступает
ответственность. Поэтому не могут быть признаны основаниями освобождения от
юридической ответственности необходимая оборона и крайняя необходимость,
поскольку в этих действиях нет состава правонарушения, а именно: отсутствует
такой признак правонарушения, как общественная опасность деяния. Не могут
быть признаны также в качестве оснований освобождения от юридической
ответственности непреодолимая сила, умысел потерпевшего, отсутствие вины
должника или причинителя вреда, его невменяемость, ибо эти обстоятельства
исключают противоправность деяния».

Освобождение от юридической ответственности представляет собой наличие
предусмотренного законом условия (основания) устранения неблагоприятных
правовых последствий для лица, совершившего правонарушение. К таковым
условиям (основаниям освобождения от ответственности), в частности, относятся:

1. 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.

2. 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.

3. Замена уголовного наказания другим (административным, дисциплинарным) или
передача лица на поруки, в товарищеский суд. 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.



4. 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 том случае
если он примерным поведением и честным отношением к труду доказал свое
исправление, но после фактического отбытия не менее половины назначенного
срока наказания.

5. Освобождение от уголовной ответственности, особенно в отношении
несовершеннолетних. В соответствии со статьей 90 УК 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.

6. Освобождение от уголовной ответственности на основании акта амнистии.

7. Освобождение от уголовной ответственности на основании акта помилования.

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

9. Примирение виновного с потерпевшим.

На основании вышесказанного о юридической ответственности следует сделать
некоторые выводы. Юридическая ответственность - это обязанность
правонарушителя нести наказание, претерпевать санкции, предусмотренными
правовыми нормами, применяемыми компетентными органами за совершенное им
противоправное действие. Характеризуется юридическая ответственность
основными признаками и принципами, так же делиться на виды.

3.2 Современные проблемы юридической
ответственности и пути их решения



Проблема юридической ответственности широко разрабатывается отраслевыми
юридическими науками и общей теорией права. Этой проблематике посвящено
немало статей, сборников, монографий, регулярно защищаемых кандидатских и
докторских диссертаций. Следует признать, однако, что основные достижения в
разработке проблематики юридической ответственности принадлежат советской
правовой науке. Авторы по-прежнему используют сложившиеся в общей теории
права концепции юридической ответственности и соответствующие дефиниции,
принимая их зачастую без должных комментариев и дополнительной
аргументации.

Так, заявляя, например, о реальности позитивной ответственности, ее
диалектическом единстве с ответственностью за правонарушение
(ретроспективной, негативной), никто не пытается обосновать подобную позицию,
объяснить диалектику перехода позитивного аспекта ответственности в
негативный. Аналогичная картина наблюдается и в тех работах, где авторы
принимают ту или иную позицию «негативистов».

Современные попытки переосмыслить сущность юридической ответственности и
сформулировать сколько-нибудь новое, оригинальное определение понятия
юридической ответственности в настоящее время указывают на существование
двух тенденций. Первая выражается в стремлении авторов максимально упростить
понимание юридической ответственности, вторая - в искусственном усложнении
соответствующих дефиниций. Это, в свою очередь, приводит к тому, что в одних
случаях ответственность полностью отождествляется с санкцией, применяемой к
правонарушителю, а в других под ней понимается элемент структуры
правоотношения, обеспечивающий неизбежность исполнения возложенной на лицо
обязанности, необходимость наступления неблагоприятных последствий за
невыполнение (ненадлежащее исполнение) субъектами права своих обязанностей
и за злоупотребление правами.

Рассматривая конструкцию ответственности в широком, общесоциальном
понимании, исследователи приходят к выводу о том, что сущностью данной
категории является отношение лица к обществу, государству, другим членам
общества, с позиций соответствия осуществляемых им действий, поведения
определенным требованиям, предъявляемым со стороны государства и общества. С
точки зрения узкого, специально юридического подхода ответственность
трактуется как государственно-властная реакция на совершенное членом
общества правонарушение. При этом применение мер принуждения выступает
необходимым условием восстановления нарушенного совершенным



правонарушением общественного и правового порядка (восстановительная
функция ответственности), а также наказания лица, совершившего
правонарушение, как способ реализации карательной функции юридической
ответственности.

Обуславливается столь повышенное внимание к рассматриваемому институту тем,
что отсутствие стройной, эффективной системы юридической ответственности
приводит к бессильности и нереализуемости правовых предписаний, в результате
чего вся государственная и нормативно-правовая сфера жизнедеятельности теряет
необходимую поддержку и одобрение, ввиду не оправдания ожиданий членов
общества.

В этой связи, основными проблемами, обнаруживаемыми при анализе института
юридической ответственности выступают:

Проблема обеспечения принципа и режима законности, как необходимых
элементов обеспечения общественного правопорядка;
Проблема предупреждения и пресечения преступления, как средств
минимизации возможных общественно-опасных последствий противоправного
поведения для общества;
Проблема обеспечения максимально возможного устранения ущерба,
причиненного общественному порядку в связи с уже совершенными
противоправными деяниями.

Такие проблемы возникают тогда, когда теоретической исследование проблем
ответственности осуществляется вне пределов правового поля, в результате
подмены части юридической действительности, определяющей основания и
порядок осуществления ответственности, чем-то иным, к праве не относящимся.

Необходимость решения сформулированных выше задач юридической
ответственности обуславливается тем, что посредством этого достигается
решение крайне важных социальных задач:

Общество и каждый его участник должны быть уверены в реальности
государственно-властной деятельности по пресечению и предупреждению
правонарушений;
Индивиды должны чувствовать обеспечиваемую государством защищенность
от любого рода противоправных посягательств на их личность, имущество и
т.д.;



Борьба с нарушением юридических предписаний осуществляется строго в
пределах правового поля, в связи, с чем исключена возможность ситуации
применения принуждения к лицу, не совершившего ничего противоправного.

Изучение проблем юридической ответственности может и должно осуществляться
строго на основе анализу норм и принципов права, поскольку за их пределами
недопустимо применение санкций, формирование признаков правонарушений,
таким образом, вне пределов правового пространства не может быть ни
юридической ответственности, ни государственного принуждения.

Таким образом, если раньше теоретиков права упрекали в отсутствии единого,
общепризнанного понятия юридической ответственности, в том, что существует
множество концепций, каждая из которых имеет свой понятийный аппарат,
позволяющий осуществить содержательный анализ предмета исследования на ее
собственном языке, то сейчас такой упрек может быть адресован, прежде всего,
представителям отраслевых юридических наук и заключается он в том, что многие
из них используют теорию юридической ответственности при проведении
отраслевых исследований, разрушают понятийно-категориальный аппарат,
формируют теоретические конструкции, которые все больше приобретают черты
некой множественности не согласованных между собой понятий и терминов.

Подводя итоги, можно сказать, что теория юридической ответственности в
настоящее время переживает не лучшие времена. На это указывают следующие
обстоятельства: во-первых, несмотря на существующий интерес к проблемам
юридической ответственности, наблюдается некоторый застой в развитии ее
общей теории; во-вторых, достижения общей теории юридической ответственности
крайне неумело используются в отраслевых исследованиях, что приводит к
появлению множества заблуждений по поводу сущности юридической
ответственности, ее оснований, закономерностей возникновения, реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юридическая ответственность - это важная мера защиты интересов личности,
общества и государства. Она наступает в результате нарушения предписаний
правовых норм и проявляется в форме проявления к правонарушителю мер
государственного принуждения.



Важнейшим признаком юридической ответственности является то, что она
определяется государством и применяется его компетентными органами.

Юридическая ответственность - это сложное социально-правовое явление.
Включающее как минимум две стороны: государство и правонарушителя. Между
ними складываются правоохранительное отношение, в котором государство в лице
его компетентных органов выступает как управомоченная сторона, а
правонарушитель - как обязанная.

При этом государство и правонарушитель действуют в рамках закона, и
реализация юридической ответственности осуществляется на основе права,
конкретных санкций правовых норм, предусматривающих ответственность именно
за данное правонарушение.

В Российской Федерации - правовом государстве, юридическая ответственность
является также демократическим фактором осуществления социального контроля,
охраны и развития общественных отношений, важной мерой защиты интересов
личности, общества и государства.

Многолетние дискуссии по проблеме юридической ответственности привели к
нескольким концептуальным её решениям. При этом формирование данных
концепций шло под сильным воздействием тенденций развития общей теории
права. Если обратиться к современному состоянию теории юридической
ответственности, то можно выделить ряд наиболее разработанных концепций.
Понятие юридической ответственности сложно и многогранно, оно позволит
раскрыть природу и назначение юридической ответственности как правового
института, который имеет присущие специфические признаки, функции, основания
и виды.

Каждое отклонение людей от принятых в обществе норм соответствует явное или
скрытое осуждение. Человек, совершивший аморальный поступок осужден
людьми. Любое нарушение предусматривает определенные меры юридической
ответственности.

Юридическая ответственность — применение мер государственного принуждения
по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек отвечает перед
законом и судом (этим юридическая ответственность отличается от моральной, где
основным мерилом оценки поведения являются стыд и совесть человека).



В современной юридической науке нет единства в трактовке юридической
ответственности. Отсутствие легального (установленного законом) определения и
не всегда продуманное использование правовых терминов в актах текущего
законодательства создают объективные сложности для анализа данной правовой
категории и не способствуют развитию, как юридической науки, так и
отечественной правовой системы. Вследствие этого категория ответственности
трактуется исследователями по-разному.

Юридическая ответственность зародилась еще с момента начала формирования
гражданского общества. В феодальный период было заложено основной принцип
ответственности «средство охраны права не должно нарушать само право, а может
осуществляться только на основе и в пределах права». Ни общество, не личность
не могут обойтись без защиты, выраженной в ответственности за свое деяние.

В основе юридической ответственности лежит правонарушение. Поэтому и виды
юридической ответственности подразделяются на:

материальная ответственность;
административная ответственность;
конституционная ответственность;
гражданско-правовая ответственность;
федеративная ответственность;
дисциплинарная ответственность;
экологическая ответственность.

Проблема юридической ответственности широко разрабатывается отраслевыми
юридическими науками и общей теорией права. Этой проблематике посвящено
немало статей, сборников, монографий, регулярно защищаемых кандидатских и
докторских диссертаций. Следует признать, однако, что основные достижения в
разработке проблематики юридической ответственности принадлежат советской
правовой науке. Авторы по-прежнему используют сложившиеся в общей теории
права концепции юридической ответственности и соответствующие дефиниции,
принимая их зачастую без должных комментариев и дополнительной
аргументации.

Изучение проблем юридической ответственности может и должно осуществляться
строго на основе анализу норм и принципов права, поскольку за их пределами
недопустимо применение санкций, формирование признаков правонарушений,
таким образом, вне пределов правового пространства не может быть ни



юридической ответственности, ни государственного принуждения.

Подводя итоги, можно сказать, что теория юридической ответственности в
настоящее время переживает не лучшие времена. На это указывают следующие
обстоятельства: во-первых, несмотря на существующий интерес к проблемам
юридической ответственности, наблюдается некоторый застой в развитии ее
общей теории; во-вторых, достижения общей теории юридической ответственности
крайне неумело используются в отраслевых исследованиях, что приводит к
появлению множества заблуждений по поводу сущности юридической
ответственности, ее оснований, закономерностей возникновения, реализации.
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