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Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что правовое государство в своей
деятельности стремиться к тому, чтобы расширять и стабилизировать круг
правомерных общественных отношений посредством повышения качества
правового регулирования, вытеснения из жизни общества поведения, не
согласующегося с правом.

В таком государстве демократия находится в органическом единстве с
дисциплиной и ответственностью. В процессе развития демократии, расширения
реальных прав и свобод гражданина, использование которых призвано
способствовать развертыванию потенциальных возможностей человека, его
инициативы, но не должно наносить ущерба интересам общества и государства,
правам других граждан, возрастает роль юридической ответственности. На всех
стадиях правового регулирования общественных отношений она является
необходимым стимулятором правомерного поведения, содействует воспитанию
чувства нравственного, политического и правового долга перед обществом и
государством, повышению общественно-политической активности каждого
гражданина.

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

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.

В вышеизложенном обосновании мы видим, как актуальна и важна сегодня тема
юридической ответственности. Поэтому мною и выбрана эта тема для курсовой
работы, в которой далее будет подробно рассмотрено понятие юридической
ответственности, её принципы, виды и цели.



Целью работы является комплексное изучение юридической ответственности, ее
понятия, цели, принципов и виды.

Понятие юридической ответственности.
Юридическая ответственность – это мера правового принуждения за
правонарушение, предусмотренная санкцией нарушенной нормы и применяемая к
правонарушителю компетентным государственным органом или должностным
лицом в надлежащем процессуально-правовом порядке.

Юридическая ответственность, будучи составной частью правовой системы,
выполняет в ней важные функции. Она является тем юридическим средством,
которое локализует, блокирует противоправное поведение и стимулирует
общественно полезные действия людей в правовой сфере.

В широком (философском) значении понятие ответственности трактуется как
отношение лица к обществу и государству, к другим лицам с точки зрения
выполнения им определенных требований, осознания и правильного понимания
гражданином своих обязанностей (долга) по отношению к обществу, государству и
другим лицам.

В узком или специально-юридическом значении юридическая ответственность
интерпретируется как реакция государства на совершенное правонарушение. В
указанном значении юридическая ответственность есть обязанность лица
претерпевать определенные лишения государственно-властного характера,
предусмотренные законом, за совершенное правонарушение. Из приведенного
определения вытекает, что, во-первых, юридическая ответственность всегда
связана с государственным принуждением. Государственное принуждение
выступает содержанием юридической ответственности. Рассматриваемый признак
юридической ответственности в различных отраслях права проявляется по-
разному. Гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство
предусматривает возможность добровольного исполнения обязанностей
(возмещение причиненного вреда, «заглаживание» его силами или за счет
нарушителя). Так, гражданин или предприятие, нарушившие договорные
обязательства, могут в добровольном порядке уплатить установленную законом
неустойку (штраф, пеню), возместить убытки. В том случае, если добровольного
исполнения не последует, ответственность реализуется через суд или арбитраж. В
уголовном и административном праве государственное принуждение выступает



более явно и всегда реализуется через деятельность специальных органов
государства.

Во-вторых, юридическая ответственность характеризуется определенными
лишениями, которые виновный обязан претерпеть. Лишение правонарушителя
определенных благ является объективным свойством ответственности. Эти
лишения наступают как естественная реакция государства на вред, причиненный
правонарушителем обществу или отдельной личности.

Особенность лишений (а значит, и ответственности) состоит в том, что они
наступают как дополнительные неблагоприятные последствия за совершенное
правонарушение. Лицо не несло их, если бы вело себя правомерно. Лишения – это
не обязанность, которую субъект должен был ранее исполнить. Исполнение
обязанности – не ответственность. Ответственность – дополнительные (помимо
выполненной обязанности) неблагоприятные последствия.

Негативные последствия могут быть: а) личного характера

(например, лишение свободы, права занимать определенную должность,
исправительные работы – в уголовном праве; обязанность правонарушителя
принести публичные извинения за распространение ложных, позорящих сведений о
другом лице – в гражданском праве; выговор – в трудовом праве; предупреждение
– в административном) и б) имущественного (конфискация, штраф – в
административном и уголовном праве; взыскание неустойки, пени – в гражданском
праве; материальная ответственность по трудовому праву и т.д.).

Важно при этом иметь в виду то, что, независимо от отраслевых особенностей,
применение тех или иных мер юридической ответственности всегда означает
претерпевание правонарушителем каких-то лишений, стеснение его свободы,
умаление чести, достоинства, влечет издержки имущественного характера.
Значит, юридическая ответственность есть кара. Она представляет для
правонарушителя новую юридическую обязанность, которой для него до
правонарушения не существовало. Такой подход к пониманию юридической
ответственности (как новой специфической обязанности, возникающей в связи с
совершением правонарушения) имеет принципиальное значение для
законотворческой практики, и в особенности конструирования норм гражданства,
хозяйственного, семейного законодательства, где преобладают имущественные
санкции и где стороны состоят в определенных отношениях (т.е. имеют права и
обязанности) до правонарушения. Данный подход имеет и общее



методологическое значение во всех тех случаях, когда конструируемая норма
(независимо от отраслевой принадлежности) предполагает санкцию, т.е.
определение тех самых неблагоприятных последствий, которые с неизбежностью
должны наступать для адресата этой нормы в том случае, если его поведение
будет отклоняться от цели нормы, ее диспозиции.

В-третьих, юридическая ответственность наступает только за совершенное
правонарушение. Правонарушение выступает в качестве основания юридической
ответственности. Не являются правонарушениями и соответственно не могут
выступать в качестве оснований юридической ответственности деяния, хотя
внешне и сходные с правонарушениями, но не являющиеся таковыми в силу своей
общественной значимости. К таковым деяниям действующее законодательство
относит институты необходимой обороны, крайней необходимости, а также
профессиональный риск.

Юридическая ответственность не только возникает в случае нарушения правовых
норм, но и осуществляется в строгом соответствии с ними. Иными словами,
применение мер юридической ответственности к правонарушителю возможно
лишь при условии соблюдения определенного процедурно-процессуального
порядка, установленного законом (гражданско-процессуальным, уголовно-
процессуальным, процессуальными нормами, содержащимися в законодательстве
об административных правонарушениях, и др.).

Цели и функции юридической ответственности
Для более глубокого проникновения в сущность юридической ответственности
необходимо выяснить ее цели и назначение в обществе. На необходимость
подобного выяснения указывал ещё Н. Винер: «До тех пор, пока общество не
установит, чего же оно действительно хочет: искупления, изоляции, воспитания
или устрашения потенциальных преступников,— у нас не будет ни искупления, ни
воспитания, ни устрашения, а только путаница, где одно преступление порождает
другое»'. Цель есть идеальное представление субъектов (личностей, органов,
социальных групп) о результатах своих действий. Именно они определяют и
средства, и характер действий, направленных на ее достижение.

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



и охранительной функций права.

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

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

Указанные цели юридической ответственности определяют ее функции.

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

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



неотвратимостью.

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

В значительном числе случаев меры юридической ответственности направлены не
на формальное наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный
интерес общества, управомоченного субъекта, восстановить нарушенные
противоправным поведением общественные отношения.

В этом случае юридическая ответственность осуществляет
правовосстановительную (компенсационную) функцию. Наиболее ярко она
проявляется в гражданском праве, предполагающем такие, например, санкции, как
возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ). 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.

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

Исторически юридическая ответственность возникла как средство защиты частной
собственности. Зародышем последней явилось владение, а основой права как
специфического регулятора общественных отношений классового общества —
защита публичной властью владения, постепенно превращающегося в частную
собственность. Важной задачей государства была защита частного владения путем
установления запретов и применения государственного принуждения к их
нарушителям. Анализ правовых актов древности показывает, что их ядром служили
институт собственности и его защита, а обязательственное право возникло и



развивалось в форме юридических последствий нарушения прав собственника.
Таким образом, юридическая ответственность есть средство, орудие формирования
и укрепления частнособственнических отношений и одновременно — вытеснения
устаревших, чуждых обществу общественных отношений.

Принципы юридической ответственности
К основным из них можно отнести такие:

1) Ответственность лишь за деяние, являющееся противоправным. Данный
принцип обращен главным образом к законодателю и требует от него
установления мер юридической ответственности лишь за те деяния, которые по
своим объективным свойствам являются общественно вредными (опасными),
противоречат природе права, ценностям общества. Данное требование
непосредственно вытекает из Основного закона страны

(ст. 55 Конституции России). Содержание этого принципа непосредственно
затрагивает также деятельность правоприменителя (юрисдикционных органов).

2) Ответственность за виновные деяния, или презумпция невиновности.
Привлекаемое к ответственности лицо считается невиновным, пока его вина не
будет доказана и установлена соответствующим правоприменительным актом.
Впервые провозглашенная во французской Декларации прав человека и
гражданина (1789 г.), нашедшая в последующем отражение во Всеобщей
декларации прав человека (ст. 11), презумпция невиновности закреплена в
Конституции России (ст. 49) и федеральном законодательстве (ст. 17 УПК).

3) Принцип справедливости. Он охватывает своим содержанием следующие
требования:

– нельзя за проступки устанавливать уголовные наказания;

– недопустимо вводить меры наказания и взыскания, унижающие человеческое
достоинство;

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



– за одно правонарушение возможно лишь одно юридическое наказание. Принцип
«non bis in idem» (запрещение двойного наказания) прямо закреплен в Конституции
России (ст. 50, ч. 1 );

– карательная ответственность должна соответствовать тяжести совершенного
правонарушения.

4) Принцип законности означает, что юридическая ответственность:

а) может иметь место лишь за те деяния, которые предусмотрены законом;

б) применяется в строгом соответствии с процедурно-процессуальными
требованиями закона (процессуальная регламентированность – необходимое
условие законного применения юридической ответственности). Согласно ч. 11 ст.
50 Конституции России, при осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона;

в) предполагает обоснованное применение, т.е. факт совершения конкретного
правонарушения должен быть установлен как объективная истина;

г) базируется на конституционности закона, устанавливающего меры
ответственности.

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

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

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

6) Принцип неотвратимости предполагает:

а) ни одно правонарушение не должно остаться незамеченным для государства;

б) быстрое и оперативное применение мер ответственности за совершение
правонарушение;

в) высокий профессионализм персонала правоохранительных органов;



г) эффективность применяемых мер по отношению к правонарушителям.

Виды юридической ответственности
В юридической практике различаются два основных вида ответственности, каждый
из которых соответствует характеру правонарушения содержанию санкций за его
совершение. Штрафная, карательная ответственность применяется за
преступления либо административные и дисциплинарные проступки.
Возникновение и движение этой ответственности протекает только в
процессуальной форме и определяется актами государственных органов и
должностных лиц, наделённых на это властными полномочиями (правомочиями).
Этот вид ответственности влечёт следующие стадии:

1) обвинение определённого лица в совершении конкретного преступления или
проступка.

2) исследование обстоятельства дела о правонарушении.

3) принятие решения о применении или неприменении санкций, выбор в её
пределах конкретной меры пресечения, наказания или взыскания.

4) исполнение взыскания или наказания, назначенного правонарушителю.

5) своеобразие последствием применения штрафной, карательной санкции
является "состояние наказанности" (судимость в уголовном праве, наличие
взыскания - в трудовом и административном), влекущее некоторые
правоограничения и более строгую ответственность при рецидиве.

К штрафной, карательной ответственности относятся: уголовная,
административная, дисциплинарная ответственность. Право восстановительная
ответственность заключается в восстановлении незаконно нарушенных прав, в
принудительном исполнении невыполненной обязанности. Особенность этого вида
ответственности заключается в том, что в ряде случаев правонарушитель может
сам, без вмешательства государственных органов, выполнить свои обязанности,
восстановить нарушение права, прекратить противоправное состояние. На этом
основаны дополнительные санкции, применяемые к правонарушителю в процессе
осуществления этих отношений ответственности (пени, штрафов и другие меры
принуждения).



Право-восстановительная ответственность возникает с момента правонарушения и
завершается восстановлением (в установленных законом пределах) нарушенного
правопорядка. Процессуальные нормы регулируют реализацию этого вида
ответственности в случае спора (в суде, арбитраже) или отказа правонарушителя
восстановить нарушенный правопорядок (исполнительная производство). В
процессе осуществления ответственности могут применяться предусмотренные
законодательством принудительные меры, обеспечивающие производство по делу
о правонарушении - меры обеспечения доказательств (обыски, выемки и др.), а
также меры пресечения (отстранение от работы, задержание, содержание под
стражей и др.). Эти принудительные меры носят вспомогательный характер. Их
применение зависит от тяжести правонарушения, но не содержит его и итоговой
правовой оценки (их применением не исчерпывается и не решается вопрос об
ответственности за правонарушение); при применении санкции они поглощаются
назначенным наказанием, взысканием, принудительным исполнением. Если
общественно-опасное деяние совершено в состоянии невменяемости, или лицо, его
совершившее, заболело душевной болезнью, лишающей его возможности
контролировать себя и отдать отчёт в своих действиях или руководить ими
(шизофрения, паранойя в разных формах, в том числе такой феномен, как
раздвоение личности, галлюцинации слуховые, зрительные, тактильные - иные
патологические состояния задают немало загадок врачам и юристам при
определении, каким же было поведение и что надо делать с тем или иным
субъектом права, если налицо нарушение правовых требований, правовых
предписаний), суд может применить принудительные меры медицинского
характера, не являющиеся ответственностью (помещение правонарушителя в
психиатрическую больницу, лечебницу, клинику общего или специального типа).

Самой строгой является уголовная ответственность. Она является реакцией со
стороны государства на общественно опасное деяние (убийство, разбой,
изнасилование, мошенничество и др.), составы которых находятся в Особой части
Уголовного Кодекса. Этот вид ответственности выражается в следующих видах:

1) Общественное порицание

2) Штраф в крупном размере (с возмещением причинённого убытка);

3) Исправительно-трудовые работы

4) Конфискация имущества



Смертная казнь впредь до её отмены может устанавливаться федеральным
законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Погашается уголовная ответственность по отбытии заключённым (осуждённым)
назначенного ему наказания, а все другие уголовно-правовые последствия - после
снятия или погашение судимости; так же прекращается уголовная ответственность
в случае амнистии или помилования. Единственным государственным органом,
управомоченным привлечь к уголовной ответственности - это суд (Конституция РФ,
Глава 7, статья 118.).

1.Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.

2.Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского и
уголовного судопроизводства.

3.Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией
Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание
чрезвычайных судов не допускается, которые своим приговором определяет меру
наказания.

Следующим видом ответственности является - административная ответственность.
Она наступает за совершённое деяние, которое не признаётся общественно-
опасным, чаще всего это нарушение общеобязательных правил поведения в
общественных местах: cанитарных, противопожарных, охраны труда и техники
безопасности, правил дорожного движения, таможенных правил, пограничного и
таможенного режима, правил поведения в общественных местах.

Меры этой ответственности более мягкие, нежели уголовной (предупреждение,
штраф, лишение прав управления транспортным средством, конфискация
предмета нарушения), и не влекут за собой судимости, а применяются они
органами государственных инспекций, полицией, ГИБДД, местными
административными комиссиями и некоторыми другими органами, которым
нарушитель по службе не подчинён.

Возмещение имущественного вреда, нанесённого в результате неправомерных
действий в процессе выполнения лицом своих служебных обязанностей, составляет
содержание материальной ответственности. Рабочие и служащие несут такую
ответственность на основе норм административного права, а военнослужащие - на



основе норм административного права. Обычно она не превышает 1/3 среднего
месячного заработка, оклада. Полная ответственность применяется, как правило к
лицам, указавшим пункт о полной материальной ответственности в договоре.
Также материальная ответственность применяется к должностным лицам, по вине
которых произошло незаконное увольнение, с выплатой пострадавшему денег за
вынужденный прогул. Материальная ответственность наступает только в случае
реального материального труда или ущерба. Если виновный отказывается
ликвидировать нанесенный ущерб, то дело передается пострадавшим в суд.

Гражданско-правовая ответственность вытекает из нарушения имущественных и
личных неимущественных прав граждан и организаций; применяется как и к
физическим, так и к юридическим лицам и наступает за нарушение договоров и по
обязательствам из причинения вреда. Выражается она в таких мерах, как штраф,
пени, неустойка в пользу другой стороны правоотношения, признание сделки
недействительной. Есть ответственность неимущественного характера, например
публичное извинение или опровержение порочащих сведений. Гражданско-
правовая деятельность применяется общим, арбитражным судами, а также,
иногда, в административном порядке. В законодательство переходного периода
вошли и принципиально новые положения, предусматривающие юридическое
нарушение морального вреда. Преодолено идеологическое отрицание
ответственности за причинение морального ущерба. Впервые моральный вред
получил юридическое признание в законе СССР о печати и других средствах
массовой информации от 12 июня 1990 года :" моральный (неимущественный)
вред, причинённый гражданину в результате распространения средством массовой
информации несоответствующих действительности сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина либо причинивших ему иной неимущественный вред,
возмещается по решению суда средством массовой информации, а так же мер
возмещения морального вреда в денежном выражении определяется судом". Из
изложенного выше видно, что нормы об общественности за причинение
морального ущерба содержится в нескольких актах и предусматривают такую
ответственность лишь в отдельных случаях. Но между тем любое правонарушение
причиняет моральный вред, негативно воздействуя на психику потерпевшего
гражданина, вызывая отрицательные нравственно-моральные переживания,
унижает его достоинство, попирает личность. Исходя из этого, целесообразно было
бы установить в законодательстве одну генеральную норму, предусматривающую
право граждан, потерпевших от любого правонарушения, на компенсацию
морального вреда за счёт его причинителя.



Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на виновное лицо
дисциплинарного взыскания властью руководителя (начальника). Наступает за
нарушение трудовой или служебной дисциплины (замечание, выговор, понижение
в должности, перевод на пониженную оплату труда, увольнение по инициативе
администрации; в условиях вооружённых сил - назначение вне очереди в наряд по
службе, снижение в воинском звании или должности). Эта ответственность
применяется к трудящимся кадрам со стороны начальства, администрации и
вышестоящими органами на основе трудового права.

Так же в практике юриспруденции существует такой вид ответственности, как
конституционная ответственность. В одних случаях она применяется за слабую
работу, неверный курс действий или даже без вины в чём либо. Например, согласно
Конституции РФ, Президент по решению Федерального Собрания, может быть
отстранён от должности в случае нарушения Конституции РФ, законов Российской
Федерации, а так же данной им присяги (Конституция РФ, глава 4, статья 82):

При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу
следующую присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий Президента
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации,
защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства,
верно служить народу.

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы и Судей Конституционного Суда
Российской Федерации.). Здесь, следовательно, ответственность может наступать
и за правонарушение, и за нарушение морально-политических обязательств,
предусмотренных в тексте присяги. В случае отказа в доверии или выражении
недоверия Правительству Федеральным Собранием РФ все правительство уходит в
отставку (в том числе и хорошо работавшие министры, к работе которых нареканий
нет). Депутат Государственной Думы может быть отозван избирателями.
Основания отзыва не определены, а ими на практике могут быть и нарушения
закона, и совершение аморального поступка и недостаточно активная работа в
Думе, куда депутат был избран.

Существует и такой вид ответственности, как ответственность государства перед
народом, т.е. своими гражданами. Тоталитарное государство Советского Союза
осуществляло полный контроль над жизнью всего общества, его гражданами.
Считалось, что оно дарует гражданам определённые права, устанавливает



границы свободы, определяет обязанности и отмеряет ответственность за их
нарушение "от имени народа".

При таком режиме вопрос об ответственности государства перед населением, о
справедливости отношений государство-гражданин отпадал сам собой и был как
бы неуместен. Но после того как политическая система нашего государства взяла
курс на построение правового государства, этот вопрос стал очень актуальным.
Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом
РСФСР 23 ноября 1991года, провозгласила: "Каждый имеет право на возмещение
государством всякого вреда, причинённого незаконными действиями
государственных органов и их должностных лиц при исполнении служебных
обязанностей". Аналогичное положение содержится в Конституции РФ 1993 года:
Глава 1, статья 52:Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью охраняется законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причинённого ущерба. Глава 1, статья 53: Каждый
имеет право на возмещение государством вреда, причинённого незаконными
действиями (или бездействиями) органов государственной власти или их
должностных лиц. Таким образом, государство все-таки признало свою
материальную ответственность за совершённые в прошлом преступления против
граждан, и практически ступило на путь формирования правового государства.

Заключение
Результатом проведенного исследования являются разработанные нами положения
по построению системы юридической ответственности с определением ее
структуры, видов и форм реализации.

Понятие юридической ответственности включает в себя ее различные аспекты,
раскрывающие социальный, государственно-властный и индивидуальный характер
данного явления, в связи с чем юридическую ответственность необходимо
определять как правовое образование в системе права России, посредством
которого государство в лице своих органов обеспечивает функцию управления
обществом путем правовой регламентации действий субъектов права в
регулятивных правоотношениях по исполнению ими своих обязанностей и
правовой оценке этих действий, а также через угрозу применения либо реального
применения мер принуждения к лицам, совершившим правонарушение.



Юридическая ответственность как правовое образование, входящее в систему
права России, в зависимости от формы ее реализации располагается в подсистемах
отраслей права с регулятивными либо охранительными функциями. При этом
форма и вид юридической ответственности определяются регулятивной либо
охранительной функцией отрасли права. Позитивная юридическая ответственность
реализуется в регулятивных правоотношениях, при этом позитивная юридическая
ответственность в статике (т.е. до возникновения правоотношения) и динамике
совпадают. Негативная юридическая ответственность реализуется в
охранительных правоотношениях. Негативная юридическая ответственность в
своей статике (т.е. до возникновения охранительного правоотношения) составляет
содержание деликтоспособности как элемента правового статуса и оказывает на
субъекта, при выборе им своего поведения, превентивное воздействие.

Субъект в рамках своего правового статуса выбирает возможное поведение и
вступает в конкретные регулятивные или охранительные правоотношения. В
первом случае он реализует позитивную юридическую ответственность; во втором -
негативную ответственность. Следовательно, нет правоотношения без
юридической ответственности, при этом исполнение (неисполнение) субъектом
своей обязанности может вызвать наступление или позитивной или негативной
юридической ответственности.

Реализация субъектом охранительного правоотношения, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение им юридической обязанности, вызывает к реализации
регулятивную норму процессуального права, определяющую правосубъектность
уполномоченного лица по применению к правонарушителю мер юридической
ответственности. Этот же момент (совершение правонарушения) определяет
начало реализации негативной формы юридической ответственности.

Виды негативной юридической ответственности при ее реализации определяются
различными факторами, в первую очередь характером совершенного
правонарушения, личностью правонарушителя и мерами государственного
принуждения, направленными на ограничение прав субъекта-правонарушителя.
Государственное принуждение, направленное на правонарушителя, может быть
реализовано через три типа ограничений -психологическое, имущественное и
физическое. В этой связи обоснованно существование таких видов
ответственности, как уголовная, материальная (имущественная), обеспечивающих
охрану всех общественных отношений, а также отдельных видов юридической
ответственности, содержанием которых является принуждение психологического
характера, направленных на охрану узкого круга общественных отношений



(гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовно-процессуальная
ответственность и др.).

Административная ответственность, предусмотренная законодательством РФ,
требует реформирования в сторону пересмотра ее содержания и значения.
Исторически обосновано включение действующего института административных
правонарушений в систему уголовной ответственности в качестве незначительных
правонарушений. При этом сам термин "административная ответственность"
должен остаться и обозначать один из видов юридической ответственности
государства.

Закрепление в Конституции РФ положения о взаимной ответственности
государства и человека требует включения в систему юридической
ответственности, наряду с ответственностью частного лица, и юридической
ответственности государства. Позитивная форма реализации юридической
ответственности государства закрепляется публичными отраслями права с
регулятивными функциями, а негативная форма требует отдельного,
самостоятельного закрепления на уровне отраслей права с охранительными
функциями. При этом необходимо отделить от юридической ответственности
государства такой вид, как ответственность органов государственной власти и
ответственность государственных должностных лиц (конституционная
ответственность), признав ее автономной от юридической ответственности
государства.

Меры юридической ответственности государства, применяемые при ее реализации,
позволяют классифицировать последнюю по двум видам: имущественная
ответственность государства и административная (неимущественная)
ответственность государства. Имущественная ответственность государства - это
обязанность государства возместить вред, причиненный его государственными
органами или их должностными лицами в результате совершения ими действий
либо вынесения решений, нарушающих права частных лиц. Административная
ответственность государства - это обязанность государства организационного
характера, направленная на восстановление прав и свобод человека, попрание
которых произошло по вине органов государственной власти или их должностных
лиц.

Закрепление в ст. 72 Конституции РФ положения о включении отдельных видов
юридической ответственности в предмет совместного ведения РФ и субъектов РФ
вызывает необходимость принятия Основ законодательства о юридической



ответственности, в которых нашли бы отражение общие положения, принципы и
цели юридической ответственности. Данный закон должен иметь концептуальное
значение для различных видов юридической ответственности посредством
закрепления дефиниций общих правовых категорий юридической ответственности.
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