
Содержание:

Введение
Актуальность исследования проблем юридической ответственности установлена
преобразованиями, происходящими в многочисленных сферах жизни общества, а
также важной ролью юридической ответственности в правовой системе.

Юридическая ответственность является одной из форм, или разновидностей,
общесоциальной ответственности. Последняя также включает в себя
политическую, национальную, моральную, историческую партийную и многие
другие разновидности ответственности.

Согласно п.1 ст.15 Конституции Российской Федерации следует, что
конституционные нормы предоставляют возможность гражданину приобретать
права и свободы, а государству формировать все необходимые условия для их
реализации. Однако, государство требует от субъектов права соответствующей
реализации существующих законных правовых предписаний, а субъекты права, в
свою очередь, должны следовать этим правовым предписаниям. Следовательно,
юридическая ответственность является одной из форм государственного
принуждения.

Данная тема курсовой работы актуальна тем, что юридическая ответственность
как самостоятельный институт общей теории права занимает в ней одно из
основных мест, так как она является важной мерой защиты интересов личности,
общества и государства.

Целью курсовой работы является:

1. Анализ юридической ответственности: её признаков и требований;
2. Рассмотрение многообразия подходов к классификации юридической

ответственности;
3.  Рассмотрение обстоятельств, освобождающих от юридической

ответственности и ее исключающих.

Задачи курсовой работы:

1. Дать определение юридической ответственности;



2. Проанализировать виды юридической ответственности;
3. Дать подробную характеристику каждому виду юридической ответственности;
4. Проанализировать обстоятельства, освобождающие от юридической

ответственности и исключающие юридическую ответственность.

В основу курсовой работы были положены публикации составляющие изученность
темы.

В первую очередь, при изучении данной темы основное значение имели источники,
включенные в структуру российского законодательства, регулирующие вопросы
юридической ответственности. Это такие акты как: Конституция Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской
Федерации.

Объектом данной курсовой работы - юридическая ответственность как
самостоятельный институт общей теории права.

Предметом данной курсовой работы являются взаимозависимые и необходимые
элементы юридической ответственности как самостоятельного института общей
теории права.

Глава 1. Характеристика юридической
ответственности

1.1. Социальная ответственность и ее виды
Социальная ответственность – это объективная необходимость отвечать за
нарушение социальных норм. Она выражает характер взаимоотношений индивида
с обществом, государством, коллективом, другими социальными группами и
образованиями - со всей окружающей её средой.

Правовая наука в первую очередь имеет дело с юридической ответственностью,
которая в свою очередь представляет для неё профессиональный интерес и
предмет специального изучения.



Юридическая ответственность это специфический вид социальной
ответственности, который определяется, прежде всего, ее связью с
государственным принуждением.

Каждая социальная ответственность, в том числе и правовая, может наступить
лишь при наличии двух условий: свободы воли индивида и возможности выбора
варианта поведения. В первом случае ответственность несет только дееспособное
лицо, то есть лицо, которое отдаёт отчёт своим действиям, способное руководить
ими.

Недееспособные граждане – это малолетние дети, душевнобольные лица, никакой
ответственности не несут, если даже они совершили общественно опасные и
наказуемые по закону проступки. Недееспособные граждане не обладают полной
свободой воли, действуют неосознанно, неразумно. К ним обычно применяются
следующие меры: лечение, воспитание, профилактика и т.д.

Во втором случае, субъект не может и не должен нести ответственность за
единственно возможное в данной конкретной ситуации действие, то есть человек
не мог поступить иначе, у него не было другого выбора. За такое действие его
нельзя осуждать и наказывать. Такие обстоятельства применительно к данным
правонарушениям и юридической ответственности указаны в самом законе.

Социально ответственное поведение предполагает осознание индивидом всех
требований, предъявляемых к нему обществом, государством и окружающей
средой.

И не только осознание, но и выполнение данных условий. Иначе наступает
ответная реакция той среды, в которой находится и действует личность. По сути,
это давняя проблема взаимоотношений индивида и общества, проблема их
цивилизованности.

Действия и поведение человека может быть социально полезным, социально
вредным и социально безразличным. Однако, как уже говорилось, человек это
существо общественное и большинство его поступков приобретает общественное
значение. Следовательно, право общества на социальный контроль, за действиями
своих членов, за соблюдением ими исторически сложившихся или сознательно
установленных стандартов общежития. Данные нормы выступают в виде обычаев,
традиций, привычек, моральных, правовых, религиозных, корпоративных и других
норм права. Долг отдельной личности - сознательно выбрать нужный, полезный
ориентир поведения. Только таким образом можно обеспечить порядок и



организованность в обществе.

Социальные нормы - это указатели границ должного и возможного. Если поведение
личности выходит за границу дозволенного, то наступает та или иная социальная
ответственность, нарушителя осуждают или даже наказывают. Если же гражданин
совершает общественно полезные, нужные, одобряемые действия, то он
поощряется, поддерживается, а за наиболее важные поступки в некоторых случаях
даже награждается.

Значение социальной ответственности заключается в том, что она призвана
дисциплинировать членов общества, призывать их к позитивному, сознательному,
полезному поведению.

1.2. Понятие и основные признаки юридической
ответственности
Юридическая ответственность – это одна из форм государственного принуждения,
регулирующего правовую систему общества. Как известно, это в основном
отрицательная реакция, которая содержит неблагоприятные последствия для
правонарушителя, установленные правом. Юридическая ответственность за
противоправные действия устанавливается законом.

Виды юридической ответственности и мера наказания зависит от характера
правонарушения. Различают следующие виды юридической ответственности:

1. Дисциплинарная — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской,
служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — замечание,
выговор, увольнение, исключение из учебного заведения.

2. Уголовная - наступает исключительно за преступления. Только суд может
привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. Меры
уголовного наказания — лишение свободы, смертная казнь и т.д.;

3. Административная - наступает за проступки, нарушающие общественный
порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой
ответственности служат административные взыскания, среди которых —
предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест
до 15 суток;

4. Гражданская — наступает за нарушение имущественных прав — неисполнение
договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Главная мера



ответственности — возмещение убытков.

Также существую следующие меры юридической ответственности: материальная,
финансовая, семейная, конституционная, процессуальная и т. д.

Юридическая ответственность является лишь одним из видов государственного
принуждения. Также видами государственного принуждения признаются меры
предупредительного воздействия, правовосстановительные меры, меры
пресечения.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно определить, что
юридическая ответственность: 1) предполагает государственное принуждение; 2)
это не принуждение «вообще», а «мера» такого принуждения, четко очерченный
его объем (количественные показатели); 3) юридическая ответственность связана с
правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя; 4)
юридическая ответственность влечет за собой негативные последствия для
правонарушителя: ущемление его прав, возложение на него новых
дополнительных обязанностей в виде наказания; 5) характер и объем лишений
установлены в санкции юридической нормы; 6) возложение лишений, применение
государственно-принудительных мер осуществляется в ходе правоприменительной
деятельности правоохранительными органами в строго определенных законом
порядке и формах. Вне процессуальной формы юридическая ответственность не
осуществляется.

Глава 2. Функции и принципы юридической
ответственности

2.1 Цели и функции юридической ответственности
Цели юридической ответственности позволяют глубже изучить ее сущность.
Юридическая ответственность не является лишь наказанием правонарушителя.
Основной целью юридической ответственности является обеспечение прав и
свобод субъектов, охрана и защита общественного порядка.

Кроме этого, в существуют еще несколько основных целей:



1. Охранительная — которая защищает права и свободы граждан и организаций;
предохраняет важнейшие ценности нашего государства — общественный и
государственный строй;

2. Воспитательная — изменяет взгляды, сознание правонарушителя так, чтобы
он в дальнейшем не допускал подобных проступков;

3. Предупредительная — влияет на людей, которые могли бы в силу
недостаточной сознательности или других причин пойти на правонарушение,
таким образом, чтобы они воздержались от этого.

Цели конкретизируются в функциях юридической ответственности, причем их
содержание различно в зависимости от ее вида.

Существуют следующие функции:

1. Штрафная — реакция государства, выражающаяся в наказании виновного лица,
причинении ему личных, имущественных либо организационных мер
государственного принуждения;

2. Правовосстановительная, которая позволяет компенсировать потери
потерпевшей стороны, возместить убытки, восстановить права потерпевшего;

3. Воспитательная, которая призвана формировать у субъектов сознание к
правомерному поведению.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что функции юридической
ответственности содействуют достижению ее целей.

2.2. Принципы юридической ответственности
Для наиболее полного познания сущности юридической ответственности важно
определить принципы, на которых она основывается. В принципах каждого
явления отражаются глубокие, устойчивые, закономерные связи, благодаря
которым оно и существует. Изучение принципов юридической ответственности
предоставляет возможность правильно применять и трактовать охранительные
нормы, разрешать дела при пробелах в правовых нормах и актах, обеспечивать
эффективность государственно-правового принуждения.

Основные принципы юридической ответственности:



1. Принцип законности - заключается в четком, неуклонном выполнении
требований закона при назначении юридической ответственности. Она
назначается лишь за деяния, прямо запрещенные правовыми нормами, и лишь
в рамках санкций соответствующей нормы.

2. Принцип ответственности только за виновные деяния - означает, что, если
лицо не предвидело, не могло, и не должно было предвидеть результаты
своих поступков, не желало их наступления или не могло руководить своими
действиями, юридическая ответственность не наступает;

3. Принцип справедливости - означает, что за противоправный проступок несет
ответственность лишь тот, кто его совершил, причем за одно и то же
правонарушение ответственность наступает только один раз, при назначении
санкций должна учитываться тяжесть правонарушения; более суровый закон
не имеет обратной силы;

4. Принцип индивидуализации - гарантируется возможностью избрания
различных средств, правового воздействия с учетом характера и степени
общественной опасности совершенного противоправного деяния, личности
виновного, обстоятельств, предусмотренных законом в качестве смягчающих
или отягчающих ответственность, и др.;

5. Принцип неотвратимости юридической ответственности - предполагает ее
неминуемость, неизбежность, если совершено правонарушение. Суть
принципа заключается в непременном реагировании со стороны компетентных
органов, должностных лиц на то, что содеянное должно получить публичную
огласку, подвергнуться осуждению со стороны государственных органов;

6. Принцип скорейшего наступления юридической ответственности - это срок,
отделяющий момент совершения деяния и момент применения за него мер
юридической ответственности. Важно, то, что санкции могут потерять
актуальность и перестать соответствовать самому правонарушению либо тем
социальным условиям, при которых оно было совершено.

Глава 3. Правовая характеристика видов
юридической ответственности

3.1 Уголовная, административная, гражданско-
правовая, дисциплинарная ответственность по



российскому законодательству
Среди основных видов юридической ответственности выделяют уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность.

Уголовная ответственность - это более серьезный вид юридической
ответственности, который наступает после совершения преступления.
Единственный нормативно-правовой акт, согласно которому устанавливается
уголовная ответственность – это Уголовный Кодекс Российской Федерации. В
других нормативно-правовых актах не предусматриваются меры уголовной
ответственности и перечень деяний, являющихся преступлениями. Это положение
напрямую вытекает из статьи 1 (уголовное законодательство Российской
Федерации), статьи 3 (принцип законности) и статьи 14 (понятие преступления)
Уголовного Кодекса Российской Федерации. Например, в ч. 1 статьи 1 Уголовного
Кодекса РФ указывается, что "уголовное законодательство РФ состоит из
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс".

Меры уголовной ответственности осуществляются только в судебном порядке, а
правоприменительным актом, на основе которого они основываются, выступает
приговор суда. Внесудебный порядок возложения мер уголовной ответственности
является противозаконным.

В статье 44 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрены следующие
виды уголовных наказаний: штраф; лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;
обязательные работы; ограничение по военной службе; арест; содержание в
дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок;
пожизненное лишение свободы и смертная казнь, которая как вид уголовного
наказания сохранена, но в настоящее время в связи с международными
обязательствами РФ не применяется.

Административная ответственность основывается на состав административного
проступка (правонарушения). Основным ресурсом норм административного права,
в санкциях которых предусматриваются меры государственного воздействия,
применяемые к лицам, виновным в совершении административных
правонарушений, является Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.



Виды административных правонарушений: предупреждение, штраф, возмездное
изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным
объектом административного правонарушения, конфискация определенных
предметов, временное лишение специального права, предоставленного данному
гражданину (права управления транспортными средствами, права охоты, права на
эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств),
исправительные работы, административный арест, административное выдворение
за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства.

Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение человеком
гражданско-правового правонарушения и состоит в применении мер
ответственности, указанных в нормативных актах гражданского права. Меры
гражданско-правовой ответственности могут предусмотреваться и в гражданско-
правовом договоре, из-за чего выделяют разновидность гражданско-правовой
ответственности – договорную ответственность.

Меры гражданско-правовой ответственности: принудительное исполнение
соответствующей обязанности, возмещение убытков, неустойку (штраф, пеню)
(статьи 330, 393–398 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Кроме
вышеуказанных мер, в гражданско-правовой литературе к мерам гражданско-
правовой ответственности относятся: взыскание процентов за пользование чужими
денежными средствами, возмещение причиненного морального вреда,
безвозмездное устранение нанесенных дефектов, обращение задатка, уменьшение
стоимости товара. Особенной мерой гражданско-правовой ответственности
следует признать ликвидацию юридического лица.

Дисциплинарная ответственность применяется за совершение дисциплинарного
проступка - виновного лица, допустившего нарушение трудовой, служебной,
воинской дисциплины. В отличие от административной ответственности она
налагается должностным лицом, в подчинении которого виновное лицо находится.
Меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, строгий выговор,
временный перевод на нижеоплачиваемую работу и увольнение по
соответствующим основаниям. Ответственность за совершение дисциплинарных
проступков определяется нормами трудового права Российской Федерации.

Итак, на основании вышеизложенного следует сделать вывод, о том что, выделяя в
теории права разновидности юридической ответственности, юристы и адвокаты
также соизмеряют эти виды ответственности с разнородными правонарушениями:



преступлениями и проступками.

3.2 Материальная, конституционная,
федеративная, экологическая ответственность по
российскому законодательству.
Важным видом является  материальная ответственность рабочих и служащих,
которая в свою очередь применяется в случае, если причиняется ущерб
предприятию, организации, учреждению при исполнении работником своих тру
довых обязанностей. Возмещение материального вреда не рассматривается как
дисциплинарное взыскание и может применяться вместе с ним. Материальная
ответственность за причиненный ущерб государству, наступает при наличии
реального ущерба; прямой связью между проступком и наступившими вредными
последствиями; вины правонарушителя в причинении ущерба; если виновные
действия не являются преступлением. Материальная ответственность наступает в
административном порядке, а также по решению суда. Материальная
ответственность наступает в случае нанесения работником ущерба во время
работы организации, с которой работник находится в трудовых отношениях.

Согласно ст. 277 Трудового Кодекса Российской Федерации руководитель
организации несет полную юридическую и материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный организацией. При этом убытки,
которые подлежат возмещению, исчисляются в соответствии с гражданским
законодательством. Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского Кодекса
Российской Федерации убытки – это расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено (упущенная выгода).

Конституционная ответственность является самостоятельным видом юридической
ответственности. Этот вид юридической ответственности в первую очередь
направлен на защиту Конституции. Санкции конституционной ответственности
могут быть различными: например запрет занимать определенные должности,
лишение государственных наград и почетных званий, отстранение от занимаемой
должности, лишение активного и пассивного избирательного права, отказ в



регистрации общественных объединений и организаций, и т. д.

Основанием для наступления конституционной ответственности является
нарушение Конституции Российской Федерации, и других источников
конституционного права. Конституционная ответственность отличается от
классических видов юридической ответственности не только основанием ее
наступления, но и субъектами ответственности. Субъект конституционной
ответственности – это государство, органы государственной власти и местного
самоуправления, общественные объединения, депутаты, а также физические лица.
Характерными чертами, отличающими конституционную ответственность от
других видов юридической ответственности, являются следующие положения:

1. Основное назначение конституционной ответственности – это защита
Конституции;

2. Все конституционное законодательство находится в поле конституционной
ответственности. Основное место, в котором занимает Конституция;

3. Многие субъекты ответственности являются, в первую очередь, субъектами
конституционной ответственности (государство, общественные объединения,
органы местного самоуправления);

4. Санкции конституционной ответственности должны быть закреплены в
Конституции, или в других источниках конституционного права;

5. Основанием наступления конституционной ответственности является
нарушение норм Конституции, которые в свою очередь конкретизируются в
конституционном законодательстве.

Федеративная ответственность это вид конституционной ответственности.
Федеративная ответственность представляет собой предусмотренные
конституционным законодательством неблагоприятные последствия (меры
принуждения), наступающие в случае невыполнения конституционных
обязательств участниками (субъектами) федеративных отношений.

Субъекты данного вида ответственности:

1. Российская Федерация как федеративное государство;
2. Субъекты Федерации;
3. Федеральные органы государственной власти и управления;
4. Органы государственной власти и управления субъектов Федерации;
5. Общественные объединения;
6. Должностные лица.



Согласно действующему российскому законодательству предусматриваются две
формы федеративной ответственности:

1. Введение чрезвычайного (военного) положения;
2. Приостановление и отмена решений исполнительных органов государственной

власти субъектов Федерации.

В Конституции Российской Федерации отсутствуют нормы, напрямую
устанавливающие основания применения мер федерального вмешательства. В ней
указаны только общие условия, открывающие возможность данного
вмешательства: полномочия Президента РФ и Правительства РФ по обеспечению
осуществления федеральной государственной власти на всей территории России
(часть 4 статьи 78, часть2 статьи 80 Конституции Российской Федерации).

Экологическая ответственность. Согласно действующему законодательству под
экологическим правонарушением следует понимать виновное общественно
опасное деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации
экологический правопорядок, экологическую безопасность и причиняющее вред
окружающей природной среде и здоровью человека либо создающее реальную
угрозу такого причинения.

В зависимости от характера и степени общественной опасности экологические
правонарушения делятся на проступки, деликты (дисциплинарные,
административные и гражданско-правовые) и преступления. За их совершение
физические лица подвергаются дисциплинарной, административной, гражданско-
правовой или уголовной ответственности, а юридические лица - административной
и гражданско-правовой ответственности.

Итак, в теоретическом плане по мерам воздействия различают и виды юридической
ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая,
дисциплинарная, конституционная, федеративная, экологическая. Следовательно,
на основании вышеизложенного, можно определить, что юридическая
ответственность - это установленные законом меры воздействия на
правонарушителя, которые включают для него неблагоприятные последствия,
применяемые правоохранительными органами в порядке, также установленном
государством.

Таким образом, с учетом отраслевого аспекта и определения профилирующих
отраслей права, юридическую ответственность можно классифицировать на
следующие виды:



1. Конституционная ответственность;
2. Уголовная ответственность;
3. Гражданско-правовая ответственность;
4. Административная ответственность;
5. Дисциплинарная ответственность;
6. Федеративная ответственность;
7. Экологическая ответственность.

Заключение
При выполнении курсовой работы были рассмотрены публикации и исследования
современных авторов, касающиеся вопроса юридической ответственности.
Исследование признаков, принципов и видов юридической ответственности не
представляется возможным без изучения юридической литературы. Для этого были
изучены труды, относящиеся к понятию юридической ответственности.

Подводя итоги курсовой работы можно прийти к выводу, что цели и задачи, в
целом были достигнуты. И из всего вышесказанного можно сделать ряд выводов.

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 взаимосвязана с государственным
осуждением виновных противоправных деяний, которые для государства опасны и
вредны и с которыми ведется борьба через применение принудительных мер.

Признаки юридической ответственности: 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 правоприменительной
деятельности, осуществляется в процессуальных формах, обеспечена
принудительной силой государства.



Общая цель юридической ответственности – защитить права и свободы человека,
обеспечить общественный порядок.

В ходе исследования также были рассмотрены функции юридической
ответственности, к ним относятся: карательная, предупредительная
(воспитательная), правовосстановительная (компенсационная), сигнализационная,
превентивная (профилактическая) и регулятивная функция.

Принципы юридической ответственности: неотвратимость, законность,
справедливость, гуманизм, ответственность только за вину, обоснованность,
целесообразность, индивидуализация наказания.

Юридическая ответственность, в отличие от других видов ответственности
(моральной, общественной, семейной), применяется лишь к тем, кто совершил
правонарушение, то есть нарушил норму права, закон.

Указывая на принципы юридической ответственности, стоит упомянуть и о видах
юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная, материальная. Различают также конституционную и
федеративную ответственность.

Уголовная ответственность применяется за совершение преступлений, то есть
общественно опасных деяний, запрещенных нормами уголовного права, основным
источником которых является УК РФ. Поэтому уголовная ответственность — это
наиболее суровый вид юридической ответственности. По закону преступление
влечет за собой уголовное наказание в виде штрафа, исправительных работ,
лишения свободы и даже исключительную меру наказания — смертную казнь.

Особенность гражданско-правовой ответственности: состоит в том, что она носит
имущественный характер, т. е. нарушитель отвечает своим имуществом, а не
личностью, ответственность нарушителя перед потерпевшим – это санкции,
налагаемые на нарушения, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего.
Основой целью гражданско-правовой ответственности является восстановление
имущественной сферы потерпевшей стороны. Этот вид ответственности обычно
выражается в восстановлении нарушенного права, предоставлении компенсации
(чаще всего денежной).

Дисциплинарная ответственность — это вид юридической ответственности,
заключающийся в наложении дисциплинарного взыскания администрацией
предприятия на работника, нарушившего трудовую дисциплину. Дисциплинарная



ответственность также может быть особенной – она устанавливается специальным
законодательством для некоторых категорий работников – госслужащие, судьи,
прокуроры.

Административная ответственность — это вид юридической ответственности
граждан, должностных и юридически лиц за совершенное ими административное
правонарушение.

Материальная ответственность — это вид юридической ответственности,
заключающийся в обязанности работника возместить ущерб, причиненный
предприятию.

Так же в курсовой работе были рассмотрены другие виды юридической
ответственности – конституционный, федеративный и экологический.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что под юридической
ответственностью понимается применение к виновному лицу, допустившему
противоправное деяние, применение мер государственного принуждения,
выражающихся в нанесении правонарушителю лишения личного (уголовная
ответственность), имущественного (конфискация имущества) или
организационного (отрешение от должности) характера.

Подводя итоги, юридической ответственность можно считать только
ответственность за совершенные противоправные деяния. К тому же, согласно
действующему российскому законодательству, реализация юридической
ответственности возможна лишь в рамках законодательства, определяющего
составы правонарушений и санкции за их совершение.
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