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ВВЕДЕНИЕ
Юридическая ответственность – важнейший институт любой правовой системы,
один из сущностных признаков права, необходимый элемент механизма действия.
В силу этого проблема юридической ответственности занимает одно из
центральных мест в общей теории права и в отраслевых юридических науках.
Формирование правового государства в условиях перехода к свободному
гражданскому обществу обуславливает повышение значения эффективности
юридической ответственности как условия обеспечивания режима законности и
стабильного правопорядка в обществе. Проблема эффективности юридической
ответственности имеет множество сторон и аспектов, не позволяющих решать ее
просто и однозначно. По степени эффективности юридической ответственности
можно судить об эффективности законодательства, права применения, о
недостатках и достижениях правоохранительной деятельности, о масштабах
коррупции в следственно-судебной системе и т.д. Все это определяет важность и
актуальность теоретического исследования выбранной темы.

Термин «ответственность» достаточно многообразен. Его существование
предопределено общественным характером человеческого поведения и отражает
взаимосвязь общества и отдельного человека. Жить в обществе и быть свободным
от него нельзя: в любых жизненных ситуациях человек должен сопоставлять свои
поступки с существующими в обществе нормами и ценностями, с интересами
других людей. Действуя в соответствии с ними он поступает, ответственно. В сою
очередь общество (государство коллектив, окружающие лица) постоянно
контролируют деятельность субъекта, адекватно реагируя на различные варианты
поведения (поощряя, одобряя ответственное поведение или наказывая
нарушителя). Поэтому ответственность (в широком плане) можно
охарактеризовать как общественное отношение между субъектом и
контролирующей его инстанцией. Благодаря ей в обществе и обеспечивается
организованность и порядок.

Ответственность личности имеет социальную природу, предопределённую как
общественным характером отношений, так и особенностями личности, её местом в
системе личностных отношений. Социальная ответственность характеризуется



рядом объективных и субъективных предпосылок. С объективной стороны
социальная ответственность отражает общественную природу человека и
урегулированность общественных отношений социальными нормами. Деяния
противоречащее этим нормам влечет ответственность нарушителя. Его
возникновение возможно при условиях предварительного предъявления к
поведению людей определённых требований, сформулированных устно или
письменно в соответствующих правилах.

Цель моей работы определить, что скрывается за термином юридическая
ответственность. По моему мнению, эта тема особенно актуальна в наше время,
так как помимо основных видов юридической ответственности появляются многие
другие, такие как экологическая, федеративная, налоговая, таможенная,
бюджетная, финансовая и т.д. Считаться с принципами, ценностями и устоями
общества это обязанность каждого субъекта. Ведь закон надо чтить и уважать, не
потому что обратное повлечёт за собой ряд практических применений к
правонарушителю установленных законом санкций, а потому что закон это высшая
сила общественных отношений. И когда мы научимся, это понимать и
осуществлять, тогда и наступят коренные изменения всего общества, в
обеспечение организованности и правопорядка.

Глава I. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.1 Понятие, признаки и основание юридической
ответственности
Для правильного понимания юридической ответственности вообще и финансово-
правовой, налогово-правовой ответственности в частности необходимо
проанализировать соотношение понятий ответственности в философии и
юриспруденции. Анализируя философскую литературу по данному вопросу, И.А.
Галаган отмечает, 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 (например, добросовестное исполнение



обязанностей финансовыми и налоговыми органами в лице их должностных лиц, с
одной стороны, и контролируемых ими субъектов — с другой). 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 (как физических, так и юридических). Ее своеобразие
состоит в том, что она включается в механизм регулирования общественных
отношений в связи с фактами нарушения установленных правил поведения либо
(если учитывать ее предупредительную роль) с возможностью такого нарушения.
Поэтому именно ее называют юридической.

Но нельзя забывать, что юридическая ответственность — это дополнительное
обременение по отношению к существующей обязанности, которую нарушил
субъект.

Рассматривая соотношение охранительных правоотношений и юридической
ответственности, что в рамках охранительных правоотношений осуществляется не
только наказание (меры ответственности), но и специфические меры защиты, т.е.
охранительные правоотношения — категория более емкая и широкая, чем
категория юридической ответственности. 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». Из данного определения
усматриваются специфические признаки юридической ответственности, которые
состоят в том, что выражается ответственность в обязанности претерпеть меры
государственно-принудительного воздействия, основанием ответственности
является правонарушение, и ответственность всегда связана с различного рода
отрицательными последствиями.

Являясь реакцией на совершенное правонарушение, юридическая ответственность
имеет государственно-принудительный характер. Он выражается прежде всего в
том, что ответственность возлагается в случае правонарушения независимо от
воли и желания правонарушителя и имеет по отношению к нему внешний
характер. Но главное в вопросе об ответственности, включаются ли в содержание
ее понятия все случаи применения правового принуждения для выполнения лицом
своих обязанностей либо только те, когда при нарушении обязательств на лицо
возлагаются дополнительные обязанности либо возникают новые. Можно



справедливо полагать, что при выявлении сущности ответственности нужно и
даже необходимо учитывать тот факт, что правонарушение может повлечь и такие
санкции, которые мерами ответственности не являются. Так, принудительная
охрана обязательств воплощается, прежде всего, в понуждении к их реальному
исполнению. И поскольку ответственность всегда составляет определенный вид
имущественных или личных лишений, она должна выражаться в каком-либо
дополнительном бремени, вызывая тем самым для нарушителя определенные
отрицательные последствия. Конкретными видами таких последствий могут быть
замена неисполненной обязанности новой, присоединение к нарушенной
обязанности дополнительной.

Юридическая ответственность — одна из форм государственного принуждения,
обеспечивающего правовую систему общества. По сути, это всегда отрицательная
реакция государства на противоправное действие. Эта реакция содержит
неблагоприятные последствия для правонарушителя, установленные правом.
Юридическая ответственность устанавливается законом.

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. Государственное принуждение
в жизни проявляется через различные формы, порой не связанные с юридической
ответственностью. Таким образом, юридическую ответственность отличает не
просто государственное принуждение, а лишь государственное принуждение к
исполнению норм права. Последнее выражается в различных видах деятельности
правоохранительных органов.

Во-первых, в контроле за юридически значимым поведением субъектов права.

Во-вторых, в деятельности компетентных органов по расследованию и
установлению фактов правонарушений. В-третьих, в применении к
правонарушителям предусмотренных законом санкций.

Государственное принуждение к исполнению норм права характеризуется также
тем, что сама эта деятельность строго регламентирована законом, имеет свои
правовые рамки.

Юридическая ответственность проявляется в процессе осуществления
государственного принуждения, но возникает только после установления факта
правонарушения, особенно наличия в нем состава правонарушения. Таким образом,



состав правонарушения есть фактическое основание юридической
ответственности, а норма права — правовое основание, без нее юридическая
ответственность не существует.

Определенно, правонарушение и юридическая ответственность неразрывны, так
как правонарушение всегда и сразу порождает юридическую ответственность.
Реальное содержание и меру юридической ответственности за совершение
правонарушителем противоправного общественно опасного деяния выражается в
применении к нему санкции или наказаний.

Главным в правовом положении правонарушителя является обязанность ответить
за содеянное, возникающая вследствие совершения им правонарушения,
заключающаяся в неблагоприятных последствиях личного или имущественного
характера, определяемых санкцией правовой нормы.

Юридическая ответственность тесно связана с санкцией правовой нормы и
реализуется через применение этой нормы компетентным государственным
органом. Таким образом, юридическая ответственность представляет собой
принудительно исполняемую обязанность, которая возникла в связи с
правонарушением и реализуется в конкретном правоотношении.

Юридическая ответственность возникает вследствие правонарушения и
представляет собой особое правоотношение ответственность. Факт
правонарушения ставит субъекта (правонарушителя) в определенную
юридическую связь с государством, в которой государство в лице компетентных
органов выступает как управомоченная сторона, а правонарушитель — как
обязанная. При этом и правомоченная и обязанная стороны действуют в рамках
закона, и реализация юридической ответственности осуществляется на основе
права, конкретных санкций правовых норм, предусматривающих ответственность
именно за данное правонарушение.

Рассматривая отношение ответственности в развитии, в нем нужно
различать следующие стадии:

1. Возникновение юридической ответственности.
2. Выявление правонарушителя.
3. Официальная оценка правонарушения как основания юридической

ответственности в актах компетентных органов.
4. Реализация юридической ответственности.



Таким образом, юридическая ответственность существует на всех этапах
возникновения и развития правоотношения, основанием возникновения которых
является правонарушение.

Среди признаков юридической ответственности можно выделить: обязательное
наличие правонарушения как основание для наступления юридической
ответственности, отрицательную оценку государством (осуждение) поведения
правонарушителя, официальный характер этой оценки, причинение
правонарушителю страдания: морального, физического, имущественного
(материального), использование механизмов государственного принуждения.

Юридическая ответственность характеризуется следующими признаками:

1. Является наиболее строгой и предельно формализованной разновидностью
социальной ответственности;

2. Юридическая ответственность предусмотрена действующим
законодательством;

3. Юридическая ответственность всегда связана с государственным
принуждением, которое строго регламентируется законом и не выходит за его
рамки. Причем это не принуждение вообще, а “мера” принуждения, четко
очерченный его объем.

4. Юридическая ответственность применяется только специально
уполномоченными органами;

5. Необходимое условие наступления юридической ответственности — наличие
вины;

6. Выражается в неблагоприятных последствиях для правонарушителя, лишении
его некоторых социальных благ: лишение свободы, лишение права занимать
определенные должности, конфискация имущества и др.

7. Основание для привлечения к юридической ответственности —
правонарушение при наличии полного его состава. Можно выделить два
основания юридической ответственности: юридическое (предписания нормы
права, предусматривающей тот или иной вид юридической ответственности) и
фактическое (совершение правонарушения);

8. Является формой реализации санкции правовой нормы, в которой установлены
характер и объем лишений для правонарушителя;

9. Юридическая ответственность как юридически значимая деятельность всегда
осуществляется в особой процессуальной форме, соблюдение которой строго
обязательно и которая регулируется действующим законодательством;



10. Юридическая ответственность — специфическое правоотношение между
правонарушителем и государством. Содержанием этого правоотношения
является право государства назначить и реализовать в отношении
правонарушителя наказание, закрепленное в санкции соответствующей
правовой нормы, а также обязанность правонарушителя претерпеть
неблагоприятные последствия за содеянное. Некоторые ученые разделяют
общие и конкретные правоотношения ответственности. Под общим
правоотношением ответственности понимается отношение, содержащее право
государства требовать подчинения и обязанность граждан и организаций
исполнять данное требование. Нарушение этого требования влечет за собой
возникновение нового правоотношения — конкретного правоотношения
ответственности. Юридическим фактом как основанием возникновения общего
правоотношения ответственности является гражданство или в проживание на
территории страны, основанием конкретного правоотношения
ответственности выступает конкретное правонарушение.

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

Так, некоторые представители науки уголовного права рассматривают уголовную
ответственность как сложное социально-правовое последствие совершения
преступления, которое включает четыре элемента:

во-первых, основанную на нормах уголовного закона и вытекающую из факта
совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном перед
государством в лице его уполномоченных органов;

во-вторых, выраженную в судебном приговоре отрицательную оценку
совершенного деяния и порицание лица, совершившего это деяние;

в-третьих, назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-правового
характера;

в-четвертых, судимость как специфическое правовое последствие осуждения с
отбыванием назначенного наказания.

Известно, что теория — это развитое, конкретизированное, разветвленное понятие
сущности предмета. И именно постольку, поскольку система понятий может быть



интерпретирована как одно (развитое) понятие сущности предмета, — эта система
понятий представляет собой теорию. Определить понятие — означает развить его,
включить в узловую линию понятийных превращений. Это означает, далее,
определить его через «место» в системе понятий, в теоретической структуре.
Будучи включенными в теоретическую систему, понятия, как и научные законы,
принципы, образуют своего рода иерархии. Содержание понятия и его место в
системе понятий определено его «теоретическим окружением», его связью с
другими понятиями, представлениями.

Глава II. Функции и принципы юридической
ответственности

2.1 Цели и функции как основа системного
единства юридической ответственности
Цель юридической ответственности, а также ее задачи и функции являются
звеньями единой цепи, которая характеризует содержание любой деятельности, в
том числе и правоприменительной.

Реализация цели юридической ответственности невозможна без реализации задач
и функций юридической ответственности. Они находятся между собой в
органической взаимосвязи; в отдельности, в отрыве друг от друга они не могут
быть воплощены в действительность.

Не менее важным для теории юридической ответственности является
рассмотрение задач юридической ответственности, а также их места в системе
«цель — задачи — функции» юридической ответственности.

Цель — это некий идеальный положительный результат, для достижения которого
предпринимаются какие-либо действия. Для того чтобы начать действовать, нужно
поставить некоторые цели или единую цель. Цель является идеальным внутренне
побуждающим мотивом.

Деятельность — это «целесообразная» активность, а значит, «сообразующаяся с
целью», т.е. приводящая к цели.



В юриспруденции различают следующие цели: права;

- Отраслей права;

- Правовых институтов;

- Правового регулирования;

- Судопроизводства;

- Юридической ответственности;

- Наказания;

- санкций;

- Правонарушения;

- Нормативно-правовых актов

Цели, формируемые в нормах права, должны удовлетворять двум условиям:

во-первых, соответствовать по своему содержанию объективным закономерностям;
(т.е. быть истинными)

во-вторых, быть обеспеченными реальными средствами своего осуществления; (т.е.
быть реальными)

Юридическая цель — императивно заданное устремление. Данное качество делает
ее эффективным регулятором социальных отношений.

Понятием «цель юридической ответственности» охватывается как официально,
нормативно закрепленный ориентир, так и цель юридической практики. Цель
существует при установлении норм юридической ответственности, их реализации
и применении. Субъектом постановки таких целей является законодатель,
выступающий от имени государства и общества.

Цели по-разному классифицируются на виды.

Цели права делятся на:

-Непосредственные;

-Ближайшие;



-Отдаленные;

-Общие;

-Частные и промежуточные.

Цели правовых норм подразделяются на:

-Конечные и непосредственные;

-Перспективные и ближайшие;

-Главные и второстепенные;

-Прямые и опосредованные;

-Намеченные и вторичные.

Цели юридической ответственности подразделяются на:

-Общие и частные;

-Главные (стратегические);

-Реальные и нереальные.

Цели юридической ответственности можно разделить на общие и специальные.
Цели юридической ответственности также делят на общие и частные, данное
подразделение проходит как на уровне всего института юридической
ответственности, так и на уровне отдельных видов юридической ответственности.

Выделение и конкретизация целей юридической ответственности в рамках
отраслей права не однозначны.

Конституционная ответственность имеет своей целью устойчивую работу
государственного аппарата и государства в целом. Она может выражаться в
различных формах: роспуск парламента (или только нижней палаты), досрочное
прекращение полномочий депутата парламента, отправка в отставку
правительства и т.д.

Общими целями финансовой ответственности является обеспечение безопасности
РФ, экономической стабильности, реализации прав и свобод человека и
гражданина».



Применительно к гражданско-правовой ответственности по данному вопросу
существуют разные точки зрения.

Можно выделить следующие цели юридической ответственности:

1. создание упорядоченного состояния общественных отношений;
2. превенция правонарушений, обеспечение правомерного поведения,

снижение уровня правонарушаемости;
3. воспитание активной гражданской позиции, формирование

уважительного отношения к закону;
4. наказание правонарушителей;
5. восстановление общественных отношений.

Выделяются следующие цели государственно-принудительной ответственности:

1. кара;

2. восстановление нарушенных общественных отношений;

3. исправление правонарушителей, воспитание;

4. снижение уровня правонарушаемости;

5. стабилизация уровня правонарушаемости.

Цели юридической ответственности должны приводить к реальным ожидаемым
социально положительным результатам, таким, как создание условий для
реализации прав и свобод граждан и других субъектов права, упрочение
правопорядка, снижение уровня правонарушений.

Существуют и чисто правовые цели юридической ответственности, служащие
средством обеспечения нормального функционирования механизма правового
регулирования.

Достижение вышеперечисленных целей юридической ответственности приведет к
выполнению глобальной итоговой цели — формированию гражданского общества и
правового государства.

Итак, цель юридической ответственности — это идеально предполагаемая,
обеспечиваемая государством модель будущего развития общественных
отношений, к достижению которой при помощи установления и применения норм
юридической ответственности стремятся законодатель и правоприменитель,



выраженная в желаемых результатах деятельности людей в обществе.

Задачи юридической ответственности, находясь в системном единстве с целью и
функциями юридической ответственности, выступают внутренним фактором по
отношению к цели юридической ответственности и внешним фактором по
отношению к ее функциям. Задачи юридической ответственности реализуются
посредством системного функционирования и достижения цели юридической
ответственности.

К задачам юридической ответственности большинство ученых относят:

-укрепление законности;

-обеспечение прав и свобод личности;

-охрана конституционного строя и правового порядка;

-обеспечение наказания правонарушителя;

-перевоспитание преступника;

-превенция правонарушений;

-защита правопорядка и обеспечение основ будущего правового развития.

Главная функция юридической ответственности — защита правопорядка, то есть
нормативно установленного порядка общественных отношений и посредством
этого выделяют две главные функции юридической ответственности:

правовосстановительную (репарационную) и репрессивную (карательную).

Конечно, иногда отсутствует необходимость применения карательных средств
воздействия к правонарушителю. Социум не стремится трансформировать кару в
первостепенную цель юридической ответственности, а также кару во имя кары,
тем самым, обеспечивая возможность восстановления нарушенных общественных
отношений.

Все меры юридической ответственности не только осуществляют два направления
превенции — общепревентивное и частнопревентивное, но и осуществляют
воспитательное воздействие на сознание людей.



Таким образом, цель, задачи и функции юридической ответственности находятся в
системной взаимосвязи друг с другом. Цель на основе вытекающих из нее задач и
функций является консолидирующим фактором всей структурно-функциональной
конструкции юридической ответственности, а функции юридической
ответственности — карательная, восстановительная, регулятивная, превентивная
и воспитательная — обеспечивают реализацию цели.

Цель 1 юридической ответственности — формирование гражданского общества и
построение правового государства. Цель 2 укрепление законности и правопорядка.
Указанные цели предопределяют и функции юридической ответственности, т.е.
основные направления воздействия норм юридической ответственности на
общественные отношения, через которые достигаются ее цели и проявляется
назначение, характеризуемые следующими признаками:

-имеют целевой и прогрессивный характер;

-отражают основное направление воздействия юридической ответственности;

-отражают социальное назначение негативной юридической ответственности.

Воспитательная функция заключается в соответствующем воздействии на лицо,
совершившее правонарушение, а также на иных лиц (всего общества в целом) с
целью оказать оптимальное влияние на выбор правопослушного варианта
поведения либо предупредить о невыгодности и наказуемости противоправного. С
точки зрения общественных и личных интересов более важно не допустить
нарушения этих интересов, предупредить правонарушение, чем потом
компенсировать его вредные последствия.

Превентивная функция юридической ответственности — это направление
правового воздействия норм негативной юридической ответственности на
поведение субъектов общественных отношений, заключающееся в вытеснении
антисоциального поведения. Воздействуя на волю и сознание деликтоспособных
субъектов, превентивная функция в конечном итоге формирует правомерное
поведение субъекта, упорядочивает общественные отношения и не допускает
развития социально вредных общественных отношений.

Регулятивная функция юридической ответственности — это направление
правового воздействия норм негативной юридической ответственности,
заключающееся в закреплении, регулировании общественных отношений и
оформлении их движения путем дозволений, запретов, связываний и поощрений.



Способами осуществления регулятивной функции негативной юридической
ответственности являются: определение правового статуса граждан (юридических
лиц); фиксация в нормах негативной юридической ответственности составов
правомерного поведения путем установления позитивных связываний, запретов,
дозволений, определение условий, при которых субъект должен действовать
правомерно.

Карательная функция юридической ответственности — это соответствующее
принципам юридической ответственности направление правового воздействия
норм юридической ответственности субъектов правонарушения, заключающееся в
осуждении, лишениях личного или имущественного характера. Способы
осуществления правового воздействия карательной функции негативной
юридической ответственности заключаются в осуждении (порицании)
правонарушителя и деяния, им совершенного, в сужении его имущественной
сферы, в лишении субъективных прав, в лишениях личного характера. Цель кары —
это субъективный предполагаемый будущий результат воздействия карательной
функции в виде порицания (осуждения) и наступления конкретных
правоограничений (имущественного и личного неимущественного характера),
соответствующий принципам негативной юридической ответственности, к
наступлению которого стремятся субъекты правоприменительной деятельности.
Цель кары должна обеспечиваться принципом неотвратимости ответственности и
ограничиваться принципами гуманизма, законности, индивидуализации,
справедливости, равенства, уважения и признания, естественных прав и свобод
человека (кару следует понимать как гуманную и необходимую для достижения
целей воспитания, предупреждения и регулирования). Осуществляется не только
для достижения цели кары, но и для достижения целей предупреждения,
восстановления, гуманизма, воспитания и регулирования[1].

Восстановительная функция юридической ответственности — это такое
направление воздействия норм юридической ответственности на сознание и
поведение людей, которое нацелено на приведение в прежнее, нормальное
состояние общественных отношений, правового статуса субъектов права.
Способами осуществления восстановительной функции являются: фиксация в
нормах юридической ответственности обязанностей правонарушителя, которая
происходит одновременно с фиксацией прав и обязанностей компетентных органов
привлечь виновного к ответственности; фиксация составов правомерного
поведения, направленных на восстановление общественных отношений.



Цели и функции негативной юридической ответственности образуют сложную
систему, состоящую из двух подсистем — подсистемы функций и подсистемы
целей. Эти относительно обособленные подсистемы характеризуются своим
внутренним взаимодействием и взаимосвязями, которые заключаются в
возможности достижения целей юридической ответственности не изолированно
друг от друга, а только в системе, в результате последовательной реализации.

2.2 Принципы юридической ответственности
По источнику легального выражения, нормативно оформленные принципы можно
подразделить на следующие виды: закрепленные в Конституции РФ, в законах, в
подзаконных нормативных актах. В особую группу могут быть выделены также
принципы юридической ответственности, закрепленные в международных
договорах РФ о правовой помощи и некоторых иных.

Кроме того, в системе принципов юридической ответственности выделяют
общеправовые принципы, которые конкретизируются в сфере юридической
ответственности (законность, справедливость, гуманизм), и специальные
принципы ответственности, выражающие сущность, природу последней
(ответственность за вину, неотвратимость, оперативность). Данное разграничение
принципов позволяет установить своего рода иерархию в системе
основополагающих идей.

В системе принципов юридической ответственности выделяют также основные и
неосновные принципы.

Рассмотрим основные принципы в таблице:

Таблица 1

ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Законность Состязательность процесса

Ответственность за вину Презумпция невиновности



Неотвратимость Справедливость

Своевременность Обоснованность

Индивидуализация наказания Гуманизм

К первой группе необходимо относить те положения, которые прямо закреплены в
статье соответствующего нормативного акта, либо те, содержание которых более
или менее определенно явствует из совокупности его статей, ко второй — все
остальные идеи.

Основными принципами юридической ответственности являются принципы
правомерности, законности, обоснованности, целесообразности, неотразимости,
своевременности, справедливости, недопустимости двойной ответственности за
одно правонарушение.

Принцип правомерности означает, что юридическая ответственность как правовое
явление и понятие должна в сфере своего проявления и осуществления
соответствовать всем сущностным свойствам и требованиям права, выраженным в
принципе формального равенства. С правовой природой юридической
ответственности связаны и все осуществляемые его регулятивно-правовые
функции – функции правовой кары (наказания) за правонарушение;

правового средства предупреждения (превенции) как самого правонарушителя,
так и других субъектов права о юридической силе действующего права и
недопустимости совершения новых правонарушений;

правовой меры компенсации (возмещения) урона, нанесенного правонарушителем
правам и законным интересам других субъектов права и правопорядку в целом;

специфической формы юридико-воспитательного воздействия на создание и
поведение правонарушителя и других членов общества в духе уважения к праву и
соблюдения его требований.

Принципы законности заключаются в точном и неуклонном исполнении требований
закона при реализации уголовной, гражданско-правовой, административной,
материальной и дисциплинарной ответственности.



Принцип целесообразности юридической ответственности означает соответствие
избираемой в отношении нарушителя меры воздействия целям юридической
ответственности. Принцип справедливости является обобщающей, синтезирующей
правовой оценкой оснований, способы установления и конкретного содержания
юридической ответственности конкретного лица за конкретное правонарушение.
Данный принцип требует именно правовой справедливости юридической
ответственности (справедливости в смысле формального равенства), а не
справедливости в каком-то ином, не правовом (политическом, моральном,
идеологическом, религиозном и т.п.) смысле. Всякая внеправовая и внеправовая
справедливость по определению лишена всеобщности и равенства одинаковой для
всех меры правовой

справедливости, носит ограниченный характер (честный, групповой, партийный,
сословный, классовый и т.д.) и, по существу является привлекшей и произволом
одних против всех остальных

ГЛАВА III. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Юридическая ответственность — это применение мер государственного
принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Юридическая ответственность - одна из форм социальной ответственности. Ее
особенности:

1. всегда оценивает прошлое (действие или бездействие)
2. устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их выполнение.

2. Признаки юридической ответственности

1. — Обязательное наличие правонарушения как основание для ее наступления.
2. — Официальный характер государственного

осуждения (порицания) поведения правонарушителя.
3. — Всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя:

имущественные (материальные), моральные, физические, политические и
иные.



4. — Характер и объем лишений правонарушителя установлены в санкции
юридической нормы.

5. — Использование механизмов государственного принуждения. Это не
принуждение «вообще», а его «мера», четко очерченный объем принуждения.

Государственное принуждение — это:

правовосстановительные меры,
применяемые к правонарушителям

карательные меры, применяемые к
правонарушителям

принудительное взыскание причиненных
убытков, уплата неустоек, возложение
обязанности восстановить нарушенные
права других лиц

применение мер уголовного
наказания (например, лишение
свободы), административного
штрафа, дисциплинарного взыскания

1. Возложение лишений на правонарушителя, применение к нему
государственно-принудительных мер, которые указаны в правовых нормах, в
их санкциях, осуществляется в ходе правоприменительной
деятельности компетентными государственными органами в строго
определенных законом порядке и формах.

3. Принципы юридической ответственности

Юридическая ответственность связана в основном с охранительной деятельностью
государства и выполняет следующие функции:

Функции юридической ответственности

Существует пять видов юридической ответственности:

Основные виды юридической ответственности



При наличии определенных обстоятельств виновное лицо может быть полностью
или частично освобождено от юридической ответственности. Однако это не
означает, что в результате подобного акта совершенное деяние перестает быть
противоправным и общественно опасным. Просто в силу определенных причин
теряется смысл дальнейшего претерпевания лицом мер оказываемого на него
воздействия.

Существует ряд обстоятельств, исключающих юридическую ответственность,
которые связаны с особенностями обстановки, причин и оснований совершения
правонарушения.

 Обстоятельства, освобождающие
от юридической ответственности
и наказания

Обстоятельства, исключающие
юридическую ответственность

— деятельное раскаяние виновного лица;

— примирение лица, совершившего деяние, с потерпевшим;

— изменение обстановки, вследствие которой лицо или совершенное им деяние
перестали быть общественно опасными;

— изменение сроков давности;

— условно-досрочное освобождение виновного лица от отбывания наказания;

— замена неотбытой части наказания более мягким видом;

— освобождение от наказания в связи с болезнью лица;

— в связи с отсрочкой отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей;

— в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора

— возраст: к уголовной ответственности привлекаются лица с 16 лет, а по ряду
преступлений — с 14 лет; к административной и дисциплинарной
ответственности — с 16 лет; к гражданской — с 18 лет;



— необходимая оборона;

— причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;

— крайняя необходимость: устранение опасности, непосредственно угрожающей
личности и правам данного лица, если эта опасность не может быть устранена
другим средствами;

— физическое и (или) психическое принуждение, когда лицо не могло руководить
своими действиями (бездействием);

— обоснованный риск для достижения общественно полезной цели;

— исполнение приказа или распоряжения;

— невменяемость лица, совершившего деяние
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