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Введение
С самых далеких времен прошлого, когда образовалось право, появился и
неразлучный спутник правомерного поведения – правонарушение.
Правонарушения, или деликты, - постоянно находятся в центре общественного
внимания, притягивают интересы окружающих своею жестокостью, цинизмом,
низменными побуждениями. Вслед за правонарушением наступает юридическая
ответственность, т. е. применение к лицу, совершившему правонарушение,
предусмотренных законом мер принуждения. Вопросы относительно природы,
особенностей и принципов юридической ответственности исследовались не одно
столетие и продолжают вызывать интерес в настоящее время. В юридической
литературе юридическая ответственность понимается, признается как
неотъемлемый спутник противоправного поведения, то есть правонарушения.
Юридическая ответственность «карающий меч» права. Противоправное поведение
в социальном смысле подрывает правовой режим в той или иной сфере жизни
общества, способно причинить вред правам и интересам граждан, их коллективам,
дезорганизует развитие общественных отношений. То есть представляют собой
нарушение запретов, содержащихся в законах, в подзаконных актах, либо
невыполнение юридической обязанности, предопределяемой нормативно-
правовым актом или актом применения права. Поэтому правонарушение
порицается правом, а, следовательно, к нему в обязательном порядке применима
правовая категория юридической ответственности, как стабилизатора
общественных отношений. Знания о понятии, признаках, видах юридической
ответственности имеют исключительно важное значение для формирования
правосознания юриста и его последующей практической деятельности. Таким
образом, на сегодняшний момент, данная тема является весьма актуальной для
изучения.

Глава1. Характеристики юридической
ответственности как правовой категории.



Понятие и содержание юридической
ответственности.
Каждое отступление людей от норм, принятых в обществе, встречает явное или
скрытое осуждение. Человек, совершивший аморальный поступок, осуждается
людьми. Любое правонарушение предусматривает определенные меры 
юридической ответственности. Юридическая ответственность — это применение к
лицу, совершившему правонарушение, предусмотренных законом мер
принуждения. Эти меры всегда налагаются от имени государства и в
определенном порядке, и только на лицо, совершившее правонарушение.
Неблагоприятными последствиями юридической ответственности могут быть,
например, штраф за безбилетный проезд или необходимость возмещения ущерба,
лишение свободы или лишение родительских прав. Таким образом, штраф,
лишение свободы, обязанность возместить причиненный ущерб и т. д. являются
правовыми мерами юридической  ответственности. Юридическая ответственность
— это «ответ» государства на нарушение норм права. Не только мерами
убеждения, но и этими мерами государство осуществляет борьбу с
правонарушениями и предотвращает их совершение в будущем. В юридической
литературе представлено множество определений юридической ответственности.
В этой связи следует обратить внимание на отдельные авторские подходы. По
мнению Малеина Н.С: «Юридическая ответственность – реакция на
правонарушение». [19, С.130] Базылев Б.Т. предлагает следующее определение:
«Юридическая ответственность - это особый охранительный институт в системе
социалистического права, выполняющий функцию наказания правонарушителей».
[7, С.8] Кутафин О.Е. раскрывает понятие термина так - «юридическая
ответственность представляет собой негативную реакцию государства на
совершение правонарушения в виде применения к виновному лицу мер
государственного воздействия». [20, С.432] Братусь С.Н. предлагает следующее
определение: «Юридическая ответственность – это исполнение обязанности на
основе государственного или приравненного к нему общественного принуждения».
[9, С.85] Кудрявцев В.Н. считает, что «юридическая ответственность –
специфический институт социального контроля, предусматривающий права и
обязанности субъекта в связи с порученным ему делом и юридические либо
моральные – позитивные и негативные последствия в случае его выполнения или
соответственно невыполнения». [16, С.297] Венгеров А.Б. считает, что
«юридическая ответственность – одна из форм государственного принуждения,
обеспечивающего правовую систему общества». [10, С.468] Липинский Д.А.



полагает, что юридическая ответственность – «юридическая обязанность
соблюдения и исполнения требований, предусмотренных нормой права,
реализующаяся в правомерном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом
государством, а в случае ее нарушения – обязанность правонарушителя
претерпеть осуждение, ограничение прав материального или личного характера и
ее реализации».[29, С. 29] На основании приведенных определений в обобщенном
виде можно выделить два основных подхода к пониманию юридической
ответственности. Существующие определения рассматривают ее либо как реакцию
государства на правонарушение (применение мер наказания, реализацию санкций
и т.п.[1], либо как особое правоотношение, в соответствии с которым,
правонарушитель обязан претерпеть негативные последствия своего деяния[2]. На
базе названных признаков можно дать следующее определение юридической
ответственности: Юридическая ответственность — это применение к
правонарушителю по решению компетентного органа мер государственного
принуждения, в результате которых гражданин или иное лицо претерпевает
отрицательные последствия личного или имущественного характера. Интересно
то, что в последнее время стали говорить о так называемой положительной
(позитивной) ответственности. В этом аспекте ответственность не связывается с
правонарушением, а понимается как ответственность за порученное дело, за
выполнение поставленной задачи. Под перспективной (позитивной)
ответственностью, понимают правильное, активно-сознательное выполнение
человеком своих социальных обязанностей, обусловленных необходимостью
соблюдения общественных интересов. Ретроспективная ответственность - это
ответственность за совершённые действия, нарушающие требования социальных
норм и влекущие за собой общественное осуждение и неблагоприятные
последствия для нарушителя. Юридическая ответственность традиционно
разрабатывалась в правовой науке как ответственность ретроспективная, то есть
она напрямую связывается с противоправным поведением. По отношению к
субъектам права юридическая ответственность приобретает государственно-
принудительный характер. Это происходит из-за того, что государство, закрепляя
нормы права, определяет юридическую ответственность независимо от воли и
желания правонарушителей. Ретроспективная юридическая ответственность -
ведущий элемент механизма правовой охраны устраивающих государство
общественных отношений, особое политико-правовое состояние, вид и мера
государственного принуждения, своеобразная осуждающая реакция государства
противоправного поведения лица. 
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1.2 Признаки и элементы юридической
ответственности.
Малеин Н.С. характеризует юридическую ответственность тремя признаками:
государственное принуждение, осуждения правонарушения и его субъекта,
наличие неблагоприятных последствий для правонарушителя[3]. Раскрывая
содержание юридической ответственности, необходимо отметить следующие
признаки: юридическая ответственность состоит из двух аспектов: норм
материального и норм процессуального права, причем процессуальное право лишь
регулирует порядок и условия возложения, применения юридической
ответственности за правонарушения; юридическая ответственность является
одним из видов социальной ответственности; юридическая ответственность
устанавливается только правовыми актами, которые издаются органами
государственной власти и управления, а также должностными лицами;
отличительным признаком юридической ответственности является то, что она
применяется за совершение правонарушения, за нарушение правовых норм;
юридическая ответственность является одной из форм государственного
принуждения, а поэтому применяется либо государственными органами, либо по
поручению государственных органов общественными органами. На основании
этого можно сделать вывод: юридическая ответственность – это установленная
государством мера принуждения за совершенное правонарушение. Юридическая
ответственность обладает не только своими признаками, но и элементами
структуры. Элементами структуры юридической ответственности являются
основания ответственности, субъекты, условия, меры ответственности, процедура
и порядок применения ответственности. Принципиальная структура всех видов
юридической ответственности едина. Но содержание каждого из элементов в том
или ином виде юридической ответственности свое: этим и различаются между
собой виды юридической ответственности. Ивакин В.И. и Духно Н.А., опираясь на
мнение современной правовой науки,  выделяют два основания юридической
ответственности: первое – закон как правовое основание, второе – само
правонарушение, т.е. административный проступок, дисциплинарный проступок,
преступление, иначе говоря, фактическое основание, которое приводит в
движение всю структуру юридической ответственности.[4] Агеева Е.А. выделяет
основные категории юридической ответственности:[5] правонарушение,
государственное принуждение, санкция. На основании этого юридическую
ответственность можно определить как санкционированное применение
государством установленных законом неблагоприятных мер, реализующих
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отрицательную правовую оценку общества и государства правонарушителя. В
первой главе мы раскрыли понятие юридической ответственности, рассмотрели ее
главные признаки, элементы и категории. Взглядов на исследуемую в курсовой
работе категорию среди юристов-теоретиков немало, но, синтезируя отмеченные
определения юридической ответственности и ее основные признаки, можно дать
обобщенное понятие юридической ответственности согласно принятым нормам
российского законодательства. Юридическая ответственность – это мера
государственного принуждения, сопряженного с определенными лишениями для
правонарушителя.

1.3 Цели и функции юридической
ответственности.
Для более глубокого проникновения в сущность юридической ответственности
необходимо выяснить ее цели и назначение в обществе. Цель позволяет познать
сущность юридической ответственности, показать те результаты, которые
достигаются с помощью данного средства. 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. В качестве основной цели юридической
ответственности выступает обеспечение прав и свобод субъектов, охрана и защита
общественного порядка. Именно ради удовлетворения интересов субъекта права,
справедливой упорядоченности социальных связей и устанавливается этот
правовой инструмент. Еще одну ее цель 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. Цель в свою очередь оказывает влияние на функции юридической
ответственности. Принято выделять следующие функции:

1) Штрафную, характеризующую карательную реакцию государства на
правонарушение и выражающуюся в наказании правонарушителя, причинение ему
личных, имущественных или организационных обременений. 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;

2) Правовосстановительную, позволяющую взыскать с правонарушителя
причиненный вред, возместить убытки, компенсировать потери, обеспечивая
неудовлетворенный интерес управомоченного субъекта. Наиболее ярко она
проявляется в гражданском праве, предполагающем такие, например, санкции, как
возмещение убытков. Конечно, 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;

3) Воспитательную, призванную формировать у субъектов мотивы к правомерному
поведению, предупреждать совершение новых правонарушений со стороны лица,
подвергнутого ответственности (частная превенция), также правонарушений
иными лицами (общая превенция). 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.
Фактическим основанием юридической ответственности является правонарушение,
характеризующееся совокупностью признаков, образующих его состав, а
юридическим основанием выступает норма права и соответствующий



правоприменительный акт, в котором компетентный орган устанавливает
конкретный объем и форму принудительных мер к конкретному правонарушителю.
Таким правоприменительным актом может являться приказ администрации,
приговор суда и так далее. Оно указывает на момент его возникновения. Как
юридический факт правонарушение объективно порождает определенные
правовые последствия и соответствующую ответственность для лица,
совершившего его. Таким образом, юридическая ответственность, заключающаяся
в обязанности претерпевать определенные лишения, возникает непосредственно
из факта правонарушения, в то время как реализация санкций требует
определенной правоприменительной деятельности государственных органов.
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.

Глава2. Принципы и виды юридической
ответственности.

2.1 Принципы юридической ответственности.
Юридическая ответственность строится и функционирует на основе определенных
принципов, которые выражают ее сущность и социальное значение. В них
отражаются главные свойства и особенности юридической ответственности. Они
аккумулируют в себе наиболее характерные черты, определявшие ее юридическую
природу. Выделяют следующие основные принципы: законность, неотвратимость,
справедливость, целесообразность, своевременность, состязательность процесса.
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. С принципом законности тесно связан
принцип неотвратимости и быстроты наступления юридической ответственности.
Принцип неотвратимости предполагает: ни одно правонарушение не должно
оставаться незамеченным; быстрое и оперативное применение мер юридической
ответственности за совершение того или иного правонарушения; высокий
профессионализм персонала правоохранительных органов; эффективность
применяемых мер по отношению к правонарушителям. С указанными принципами
тесно связан принцип справедливости юридической ответственности. Он содержит
следующие требования: нельзя за административные или дисциплинарные
проступки устанавливать уголовные наказания; недопустимо вводить меры
наказания и взыскания, унижающие человеческое достоинство; карательные меры
юридической ответственности должны соответствовать тяжести совершенного
правонарушение. Следующий принцип юридической ответственности – принцип
целесообразности. Он связан как с правом, так и с моралью. Это означает, что
лицо, совершившее правонарушение и признанное виновным, может быть
полностью или частично освобождено от санкции по тем причинам, что
правонарушитель добровольно возместил нанесенный ущерб или устранил
причиненным вред, раскаялся. Еще одним из принципов юридической
ответственности является принцип своевременности, который означает
невозможность привлечения правонарушителя к юридической ответственности за
истечением срока давности. Важным принципом юридической ответственности
является так же принцип состязательности процесса и права на защиту лица,
привлеченного к юридической ответственности. Эти принципы пронизывают все
правовые нормы и являются стержнем всей системы юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности, закрепленные в нормах
права, влияют в дальнейшем на процесс создания норм о юридической
ответственности, обеспечивают единообразное и правильное применение норм
российского права о юридической ответственности, выступают критериями
правомерности правоприменительных актов, а знание системы принципов
юридической ответственности облегчает процесс толкования права, позволяет
более точно уяснить и разъяснить смысл норм о юридической ответственности.
Принципы взаимосвязаны с признаками юридической ответственности. Например, в
принципе законности, главное требование которого заключается в том, чтобы
ответственность имела место лишь за деяния, предусмотренные законом,



отражается признак, по которому юридическая ответственность наступает только
за совершенное преступление. Поэтому важно установить является ли данное
деяние правонарушением и содержит ли оно все необходимые признаки и
элементы правонарушения. Так же с этим признаком связан принцип
справедливости, который гласит: нельзя за административные или
дисциплинарные проступки устанавливать уголовные наказания. Можно сделать
вывод, что юридическая ответственность строится на основе определенных
принципов, в которых отражаются главные свойства и особенности юридической
ответственности

2.2 Виды юридической ответственности.
Традиционно в научной литературе в качестве составных частей системы
юридической ответственности используются виды юридической ответственности.
Классификация видов юридической ответственности производится по самым
различным основаниям: по органам, реализующим ответственность (только
государство или государство и общество), по характеру санкций (лишение
свободы, лишение права заниматься определенной деятельностью, финансовые
санкции), по функциям (носящие преимущественно карательный или
преимущественно восстановительный характер).

В.И. Крусс выделяет дифференциацию видов ответственности по способу охраны
правопорядка, который находит выражение в санкциях нормы и предопределяет
их применение и реализацию. В силу этого юридическая ответственность делится
на правовосстановительную и карательную.

Но наибольшее распространение получило деление видов юридической
ответственности по отраслевому признаку. По этому основанию различают
уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и
материальную ответственность.

Уголовная ответственность наступает за преступления и поэтому представляет
собой наиболее суровый вид юридической ответственности. Только наличие в
действиях индивида состава уголовного преступления служит основанием
возникновения уголовной ответственности. Возлагается она специальным
правоприменительным актом – приговором суда, определяющим соответствующую
деянию меру наказания. Уголовная ответственность воздействует непосредственно
и прямо на личность преступника, даже если при этом наказание сопровождается



ограничением его личных имущественных прав. Уголовное судопроизводство
осуществляется в строго регламентированной процессуальной форме,
обеспечивающей установление объективной истины по делу и наказание
действительно виновных.

Административная ответственность следует за административные
правонарушения. Через институт административной ответственности реализуются
нормы различных отраслей права (административного, трудового, хозяйственного,
финансового), поэтому круг актов, имеющих к ней отношение, весьма многочислен.
Центральное место среди них занимает Кодекс об административных
правонарушениях. Дела об административных правонарушениях рассматриваются
компетентными органами государственного управления (административными
комиссиями, комиссиями по делам несовершеннолетних, народными судами,
органами внутренних дел, таможенными органами, органами специализированной
охраны и надзора и т.д.), где предусмотрены следующие виды административных
взысканий: предупреждение, штраф, возмездное изъятие или конфискация
определенных предметов, временное лишение специального права,
исправительные работы, административный арест. Гражданско-правовая
ответственность предусмотрена за нарушение договорных обязательств или за
причинение внедоговорного имущественного ущерба. Она имеет свои характерные
черты, определяемые спецификой данной отрасли права и предмета ее
регулирования. Наиболее характерные санкции здесь сводятся к возмещению
правонарушителем имущественного вреда и восстановлению нарушенного права.
Полное возмещение вреда – основной принцип гражданско-правовой
ответственности. Возмещение убытков в некоторых случаях дополняется
штрафными санкциями, например выплатой неустойки. Возложение этого вида
ответственности осуществляется судебными (общим или арбитражным судом) или
административными органами. Истцом в этом случае выступает (наряду с
государственным органом) и лицо, право которого нарушено. Закон
предусматривает также возможность взыскания с виновного в нарушении
договорных обязательств неустойки в виде штрафа или пени, и в этом проявляется
ее компенсационный, правовосстановительный характер.

Осуществляется гражданско-правовая ответственность не только в судебном, но и
в арбитражном, административном порядке. Дисциплинарная ответственность
наступает вследствие совершения дисциплинарных проступков. Дисциплинарными
санкциями могут быть замечание, выговор, строгий выговор, временный перевод
на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность, увольнение с



работы. Осуществляется дисциплинарная ответственность через должностных лиц,
обладающих дисциплинарной властью. Различают три вида дисциплинарной
ответственности: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, в
порядке подчиненности и в соответствии с дисциплинарными уставами и
положениями, действующими в некоторых министерствах и ведомствах. Первый
вид ответственности распространяется на всех рабочих и служащих, работающих
по найму, и налагается за нарушение трудовой дисциплины руководителем
предприятия или учреждения. В порядке подчиненности ответственность несут
должностные лица, имеющие право приема на работу, а также находящиеся на
выборных должностях, и некоторые другие. В уставах и положениях, наряду с
общими мерами, содержатся специальные нормы с более жесткими санкциями,
распространяющиеся на служащих строго определенного министерства или
ведомства. Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный
предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при исполнении
ими своих трудовых обязанностей. Подводя итог можно сделать следующий вывод:
классификация видов ответственности производится по различным основаниям: по
органам, реализующим ответственность, по характеру санкций, по функциям. Но
наибольшее распространение получило деление видов юридической
ответственности по отраслевому признаку. Различают уголовную,
административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и материальную
ответственность.

3. Исключение и освобождение от юридической
ответственности.

3.1 Обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность.
Любое противоправное деяние 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. Правонарушением признается лишь виновное деяние, которое в
момент его совершения находилось под контролем воли и сознания лица, то есть
такое действие. Отсутствие свободной воли является необходимым юридическим



условием, при котором деяние не признается правонарушением, даже если оно и
имело вредные последствия.

К условиям, исключающим юридическую ответственность, можно отнести
следующее:

1) Невменяемость. Это 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.

2) 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.

3) 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.

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

5) 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 др. 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.

6) 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.

7) 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.

Несмотря на то, что любое противоправное деяние влечет за собой юридическую
ответственность, правонарушением признается лишь виновное деяние, которое в
момент его совершения находилось под контролем воли и сознания лица.
Невменяемые, душевно больные, защищающиеся от нападения и действующие в
состоянии крайней необходимости, освобождаются от юридической
ответственности.



3.2 Основания освобождения от юридической
ответственности.
Правовые институты исключения юридической ответственности и освобождения от
нее отличаются друг от друга. У них разные основания. Такими основаниями могут
быть:

1) Изменение обстановки по времени рассмотрения дела в суде, когда деяние
перестает быть общественно опасным. Под изменением обстановки понимаются
значительные изменения жизненных условий по сравнению с тему, которые
существовали к моменту совершения правонарушения. Это может быть связано с
политическими, экономическими, организационно-хозяйственными и другими
изменениями в стране.

2) Само лицо перестало быть общественно опасным в силу последующего
безупречного поведения и добросовестного отношения к труду. Под безупречным
поведением понимается такое поведение, которое соответствует требованиям
норм права. Безупречность представляет собой отсутствие оснований для упрека
или нареканий в процессе общественных отношений, а так же честное выполнение
лицом своих трудовых обязанностей.

3) Замена уголовного наказания другим (административным, дисциплинарным) или
передача лица на поруки в товарищеский суд. Основаниями замены уголовного
наказания служат обстоятельства, характеризующие как деяние, так и лицо,
совершившее его. Например, преступление не представляет большой
общественной опасности, или исправление и перевоспитание правонарушителя
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 не совершения преступления в течение оставшейся не отбытой
части наказания, от отбытия которой осужденный освобождается. Уголовно-
досрочное освобождение применяется, если правонарушитель примерным
поведением и честным.

5) Освобождение от уголовной ответственности на основании акта амнистии.

6) Освобождение от уголовной ответственности на основании акта помилования.



7) Освобождение от наказания за совершенное деяние, преступность и
наказуемость которого были устранены после вступления в законную силу
приговора суда, назначившего это наказание.

Заключение
При написании курсовой работы были рассмотрены публикации и исследования
современных авторов, касающиеся вопроса юридической ответственности.
Исследование признаков, принципов и видов юридической ответственности
невозможно без изучения юридической литературы. Для этого были изучены
труды, относящиеся к понятию юридической ответственности. Подводя итоги
курсовой работы можно утверждать, что цели и задачи, в целом были достигнуты.
И из всего вышесказанного можно сделать ряд выводов. Несмотря на то, что в
юридической литературе такое разнообразие взглядов на определение понятия
«юридическая ответственность», все исследователи едины в одном. Юридическая
ответственность – это возможность наступления неблагоприятных последствий
личного, имущественного и специального характера и сами последствия, которые
возлагаются государством в установленной процессуальной форме на нарушителя
права. Юридическая ответственность всегда сопряжена с государственным
осуждением виновных противоправных деяний, которые для государства опасны и
вредны и с которыми ведется борьба через применение принудительных мер.
Признаками юридической ответственности являются: ее наступление за
совершение правонарушения, установление юридической ответственности
государством в нормах права, заключается в неблагоприятных последствиях для
личности правонарушителя и его имущества, возлагается строго определенными
государственными органами и должностными лицами в ходе правоприменителей
деятельности, осуществляется в процессуальных формах, обеспечена
принудительной силой государства. Общая цель юридической ответственности –
защитить права и свободы человека, обеспечить общественный порядок.
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