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Введение

Актуальность выбранной темы заключается в том, что ответственность

личности имеет социальную природу, предопределенную как общественным

характером отношений, так и особенностями личности, ее местом в системе

этих отношений. Социальная ответственность возникает тогда, когда поведение

индивида имеет общественное значение и регулируется социальными нормами.

В процессе развития общества складываются определенные отношения между

людьми в виде взаимных прав и обязанностей, прежде всего в сфере трудовой

деятельности. 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, строящееся правовое государство, юридическая
ответственность является также демократическим фактором осуществления
социального контроля, охраны и развития общественных отношений, важной мерой
защиты интересов личности, общества и государства. Многолетние дискуссии по
проблеме юридической ответственности привели к нескольким концептуальным её
решениям. При этом формирование данных концепций шло под сильным
воздействием тенденций развития общей теории права.

Если обратиться к современному состоянию теории юридической ответственности,
то можно выделить ряд наиболее разработанных концепций. Понятие юридической
ответственности сложно и многогранно, оно позволит раскрыть природу и
назначение юридической ответственности как правового института, который имеет
присущие специфические признаки, функции, основания и виды.

Целью курсовой работы является рассмотрение понятия юридической

ответственности.

Согласно данной цели в работе поставлены следующие задачи:

- дать понятие юридической ответственности;

- изучить основания и признаки юридической ответственности;

- рассмотреть принципы юридической ответственности;

- описать виды юридической ответственности;

- рассмотреть юридическую ответственность как вид социальной ответственности.

Объект исследования: юридическая ответственность.

Предмет исследования: понятие и виды юридической ответственности

Структура курсовой работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованной литературы.



В процессе написания работы были использованы нормативно - правовые акты РФ,
книги, учебные пособия и статьи, лекции отечественных ученых.

ГЛАВА 1. Понятие, признаки и основания
юридической ответственности

1.1 Понятия юридической ответственности
Юридическая ответственность — это применение мер государственного
принуждения к виновному лицу за совершение противоправного деяния.

Юридическая ответственность — правоотношение, в которое вступает государство,
в лице его компетентных органов, и правонарушитель, на которого возлагается
обязанность претерпевать соответствующие лишения за совершенное им
противоправное деяние.

Кудрявцев В.Н. считает, что «юридическая ответственность – специфический
институт социального контроля, предусматривающий права и обязанности
субъекта в связи с порученным ему делом и юридические либо моральные –
позитивные и негативные последствия в случае его выполнения или
соответственно невыполнения». [5, С.297]

Юридическая ответственность возникает вследствие правонарушения или
общественно опасного деяния и представляет собой особое правоотношение. Факт
правонарушения ставит субъекта (правонарушителя) в определенную
юридическую связь с государством, в которой государство в лице компетентных
органов выступает как уполномоченная сторона, а правонарушитель — как
обязанная. При этом и уполномоченная, 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. [11]

Юридическая ответственность всегда связана с определенными

лишениями, т.е. она сопровождается причинением виновному отрицательных

последствий, ущемлением или ограничением его личных, имущественны х и



других интересов. Лишения являются естественной реакцией на вред,

причиненный правонарушителем обществу и государству или отдельной

личности.

Лишения — это дополнительные неблагоприятные последствия,

возникающие только при правонарушениях. [6, C.283]

Юридическая ответственность имеет целью наказание виновного и
предупреждение совершения правонарушений.

Она основана на принципах:

1)законности – точное и неуклонное исполнение закона;

2)справедливости – виновный несёт ответственность только за своё собственное
поведение;

3)целесообразности – мера наказания должна соответствовать цели юридической
ответственности;

4)неотвратимости – ни одно правонарушение или преступление не должно
остаться нераскрытым, ни один правонарушитель или преступник не должен уйти
от наказания;

5)гуманности – не допускаются меры наказания, причиняющие физические
страдания или унижающие человеческое достоинство.

6) Важным является принцип презумпции невиновности, который закреплен в
статье 49 Конституции: «Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда»[1]

Как социальный институт юридическая ответственность выполняет следующие
функции:

1)Карательная – наказание виновного, совершившего правонарушение;

2)Правовосстановительная – восстановление нарушенного права либо возмещение
причиненного действиями виновного лица вреда;



3)Превентивная – предупреждение всего общества о наказуемости
противоправного поведения;

4)Воспитательная – воспитание всего общества в духе уважения к закону и
перевоспитание преступника.

5)Регулятивная – санкции, как и право в целом, регулируют отношения людей,
организуют их деятельность.

Правонарушение является основанием дли юридической

ответственности, где особое значение играет его состав.

Состав правонарушения – юридическая конструкция, представляющая собой
совокупность необходимых признаков любого правонарушения.

Элементы состава правонарушения:

– объект;

– субъект;

– объективная сторона;

– субъективная сторона.

Объект правонарушения – группа общественных отношений, находящихся под
охраной права, на которые посягает правонарушитель своим деянием.

Виды объектов правонарушения:

– общий – вся совокупность общественных отношений, охраняемых правом;

– родовой – совокупность однородных общественных отношений, охраняемых
правом;

– непосредственный – конкретное общественное отношение, охраняемое правом.

Субъект правонарушения – лицо, отвечающее предусмотренным законом
требованиям, позволяющее считать его правонарушителем и делающим
возможным привлечение его к ответственности.

Требования к субъекту правонарушения:



– достижение субъектом минимального возраста, с которого возможно, согласно
закону, его привлечение к юридической ответственности;

– наличие психического здоровья (вменяемость – способность лица отдавать себе
отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения правонарушения);

– наличие особых требований, предъявляемых к специальному субъекту
правоотношений (судьи, работники милиции);

– включенность субъекта в систему правоотношений, которые охраняются законом
и которые он нарушил, совершив правонарушение.

Объективная сторона – противоправное действие либо бездействие, влекущее
отрицательные последствия для определенной группы лиц, организаций,
государства и реализуемых ими общественных отношений.

Субъективная сторона правонарушения – психологическое отношение личности к
совершенному деянию, запрещен ному законом, степень осознания субъектом
своих действия и их возможных последствий.

В заключении отметим, что, говоря о юридической ответственности как

обязанности отвечать за уже содеянное правонарушение, следует различать ее

объективные и субъективные предпосылки. В объективном смысле это

означает, что юридическая ответственность возможна в силу правового

регулирования общественных отношений различными предписаниями, а в

субъективном - свободы воли индивида, ибо без этого нет вины, без вины нет

ответственности за противоправное деяние. Нельзя винить лицо, лишенное

свободы воли. Нельзя невиновного считать ответственным.

1.2 Основания и признаки юридической
ответственности
Основаниями юридической ответственности является правонарушение.[12]



Основаниями юридической ответственности являются те условия, при совокупном
наличии которых она может наступить.

Основания юридической ответственности делятся на две группы:

• фактические;

• юридические.

Единственным фактическим основанием юридической ответственности является
совершение правонарушения. Здесь важно наличие состава правонарушения, т.е.
всех четырех его элементов, без чего деяние нельзя признать правонарушением, а,
следовательно, и нельзя привлечь к ответственности.

Юридическими основаниями являются:

• наличие нормы права, которая нарушается данным деянием (соответствует
такому признаку правонарушения как противоправность);

• наличие нормы права, которая содержит санкцию за данное конкретное
правонарушение (соответствует такому признаку правонарушения как
наказуемость);

• отсутствия оснований для освобождения от юридической ответственности.

Например, истечение сроков давности, примирение с потерпевшим могут быть
основаниями для освобождения лица от юридической ответственности.
Законодатель разграничивает обстоятельства, исключающие преступность деяния
и основания для освобождения от ответственности. Например, исключают
ответственность крайняя необходимость и необходимая оборона. Такое четкое
разграничение характерно только для уголовного права. Не вдаваясь сейчас во все
отраслевые подробности, заметим просто, что привлечь лицо к ответственности
можно только тогда, когда данный случай не урегулирован особыми юридическими
нормами, которые содержат указания на любые обстоятельства, исключающие
возможность применения мер юридической ответственности;

• наличие специального правоприменительного акта о привлечении конкретного
лица к ответственности.

Первые три из перечисленных условий иногда называют нормативными
основаниями юридической ответственности.



Признаками юридической ответственности являются:[13]

- связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя;

- имеет государственно-принудительный характер;

- применение в строгом соответствии с законодательно установленной
процедурой;

- влечет за собой негативные последствия (лишения) для правонарушителя:
ущемление его прав, возложение на него дополнительных обязанностей;

- возложение лишений, применение государственно-принудительных мер
осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными
государственными органами в строго определенных законом порядке и формах;
вне процессуальных форм юридическая ответственность невозможна.

Таким образом, юридическая ответственность наступает за совершенные
правонарушение (исключения составляют крайняя необходимость, необходимая
оборона, профессиональный риск). Если поведение субъекта не попадает под
признаки правонарушения, то данное лицо не подлежит юридической
ответственности.

Глава 2. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ

2.1 Уголовная ответственность
Преступное деяние приводит к наказанию в рамках действующего
законодательства. В праве говорят о том, что наступает уголовная
ответственность за нарушение норм. Такое понятие имеет более широкий смысл,
чем только наказание. Уголовная ответственность представляет собой систему
социально-правовых последствий проступка. Разберем, что это такое, каковы
основания и виды ответственности, от чего зависит мера пресечения,
определяемая в суде

Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности,
основным содержанием которого выступают меры, применяемые
государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления.



Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим
Кодексом.[2]

Проблема основания уголовной ответственности рассматривается в двух аспектах
— философском и юридическом.

Философский аспект проблемы заключается в решении вопроса, почему человек
должен нести ответственность за свои поступки. Юридическая наука исходит из
того, что социальным основанием для возложения на человека ответственности за
общественно значимое поведение служит свобода воли, понимаемая как наличие
возможности свободно выбирать способ поведения. Если человек не располагал
свободой выбора поведения в силу психического заболевания, лишающего
человека способности осознавать фактическое содержание или социальное
значение своих действий (бездействия), или его поведение было обусловлено,
например, воздействием непреодолимой силы или непреодолимого физического
принуждения, то такие действия (бездействие) не имеют уголовно-правового
значения и, как лишенные свободы выбора поведения, не могут влечь уголовной
ответственности.

Юридический аспект проблемы основания всякой правовой, в том числе и уголовно-
правовой, ответственности означает выяснение вопроса, за что, т.е. за какое
именно поведение может наступить ответственность.

Виды уголовной ответственности перечисляются в уголовном кодексе в 9 главе.

1) штраф (Ст.46 УК РФ гласит, штраф – это денежное взыскание.)(ссылка)

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;( Ст. 47 УК РФ дает следующее определение данному
виду уголовной ответственности – это запрет занимать должности на
государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься
определенной профессиональной или иной деятельностью.)

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград;( На основании ст.48 УК РФ, за совершение тяжкого и
особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд вправе лишить его
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград.)



4) обязательные работы; (ст.49 УК РФ гласит, что обязательные работы – это
работы, заключающиеся в выполнении осужденным в свободное от работы или
учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид и объекты, где
обязательные работы отбываются, определяются органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.)

5) исправительные работы;(ст. 50 УК РФ Исправительные работы – в отличие от
обязательных работ назначаются только в качестве основного наказания.
Исправительные работы назначаются осужденному имеющему основное место
работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий постоянное место
работы, отбывает наказание по основному месту работы. Осужденный, не имеющий
постоянного места работы, отбывает наказание в местах, определяемых органами
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными
инспекциями, в районе места жительства осужденного. Исправительные работы
назначаются на срок от двух месяцев до двух лет. Из заработной платы
осужденного к исправительным работам производится удержание в доход
государства, в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до
двадцати процентов.)

6) ограничение по военной службе;(ст. 51 УК РФ «Ограничение по военной службе
назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершение
преступлений против военной службы, а также осужденным военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего
Кодекса.»

7) ограничение свободы;(53 ст. УК РФ Ограничение свободы заключается в
установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места
постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать
определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего
муниципального образования, не выезжать за пределы территории
соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения
массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не
изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без
согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор
за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом суд



возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный
государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для
регистрации.)

8) арест;(ст. 54 УК РФ Арест заключается в содержании осужденного в условиях
строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести
месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом
он может быть назначен на срок менее одного месяца.)

9) содержание в дисциплинарной воинской части( ст. 55 УК РФ Данный вид
наказания назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
а так же военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения
приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Это
наказание устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет, за совершение
преступлений против военной службы.)

10) лишение свободы на определенный срок(На основании ст.56 УК РФ, лишение
свободы заключается в изоляции осужденного путем направления его в колонию-
поселение, воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение,
исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.

Лишение свободы, в отличие от других видов наказания несет в себе наибольший
объем правоограничений. Наказание в виде лишения свободы может быть
назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой
тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.63
УК РФ, за исключением преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ, ч.1 ст.231
УК РФ и ст.233 УК РФ или в случае если статьей Особенной части, лишение свободы
предусмотрено, как единственный вид наказания.

Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет.)

11) пожизненное лишение свободы (На основании ст.57 УК РФ, пожизненное
лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений,
посягающих на жизнь или общественную безопасность.

В УК РФ имеются шесть статей, в которых указан данный вид наказания – ст.105,
205, 277, 295, 317, 357 УК РФ. Пожизненное лишение свободы назначается только
за оконченное преступление.



Пожизненное лишение свободы отбывается в колониях особого режима. Условно-
досрочное освобождение при пожизненном лишении свободы допускается после
отбытия 25-летнего срока и только при отсутствии у осужденных злостных
нарушений в течение предшествующих трех лет в случае, если суд придет к
выводу, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбытии наказания. В случае
совершения тяжкого или особо тяжкого преступления в период отбытия наказания,
осужденный, условно-досрочному освобождению не подлежит.)

12) смертная казнь. (ст. 59 УК РФ Смертная казнь – исключительная мера
наказания, может быть установлена только за особо тяжкие преступления,
посягающие на жизнь.)

Таким образом, уголовная ответственность — это правовое последствие

совершения преступления, заключающееся в применении к виновному

государственного принуждения в форме наказания.

2.2 Административная ответственность
Административная ответственность — вид юридической ответственности, который
определяет обязанности субъекта претерпевать лишения государственно-
властного характера за совершение административного правонарушения.
Административная ответственность регламентируется Кодексом РФ об
Административных Правонарушениях [3]

Административная ответственность наступает за деяния, менее опасные для
общества, чем преступления.

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

Виды административных взысканий определены в ст. 3.2 КоАП РФ.

За совершение административных правонарушений могут применяться следующие
административные наказания:

предупреждение. Это выносимое официальное порицание управомоченным
органом в письменной форме, установленной законодательством;



административный штраф. Это денежное взыскание, размер которого
определяется в статье, устанавливающей ответственность за конкретное
правонарушение;
возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения. Принудительно изымаемая вещь продается, а бывшему
собственнику вещи выплачиваются деньги, вырученные от ее продажи за
вычетом расходов на реализацию изъятого предмета;
конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения. Это аналогичное предыдущему принудительное изъятие без
какой-либо компенсации;
лишение специального права, предоставленного физическому лицу (права
охоты, управления транспортным средством и т. п.);
административный арест. Он подразумевает содержание нарушителя в
условиях изоляции от общества на срок до 15 суток, а за нарушение
требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения
контртеррористической операции — до 30 суток;
административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства;
дисквалификация. Это лишение физического лица права занимать
руководящие должности в исполнительном органе управления юридического
лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а
также управление юридическим лицом в иных случаях;
административное приостановление деятельности.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов РФ, рассматриваются в пределах полномочий, установленных этими
законами:

мировыми судьями;
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной власти
субъектов РФ;
административными комиссиями, иными коллегиальными органами,
создаваемыми в соответствии с законами субъектов РФ.

Наряду с общими признаками юридической ответственности административная
ответственность характеризуется следующими особенностями:



- основанием административной ответственности является административное
правонарушение] исключением является в определенных случаях совершение
преступления — в случае отказа в возбуждении уголовного дела либо его
прекращения, но при наличии в действиях нарушителя признаков
административного правонарушения последний подвергается административным
наказаниям (ст. 4.5, п. 4 КоАП РФ);

- субъектами административной ответственности могут быть физические лица и
юридические лица;

- административные наказания являются мерой административной
ответственности и применяются за совершение административных
правонарушений;

- административные наказания применяются широким кругом полномочных
органов и должностных лиц (гл. 23 КоАП РФ);

- административные наказания применяются полномочными субъектами к
неподчиненным им правонарушителям;

- применение административного наказания не влечет судимости и увольнения с
работы;

- меры административной ответственности применяются в соответствии с
законодательством, регламентирующим производство по делам об
административных правонарушениях.

Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что нарушитель
претерпевает неблагоприятные для себя последствия, т. е. происходит осуждение
его поведения со стороны государства.

2.3 Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность — это обеспеченное государственным
принуждением возложение предусмотренных законом или договором лишений
имущественного характера на лицо, совершившее неправомерное действие.

Гражданская ответственность заключается в применении к нарушителю
(должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных



законом или договоров мер воздействия (например, договорных санкций),
влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия
имущественного характера - возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа,
пени),возмещением вреда [7, с. 26].

Данный вид ответственности, как правило, основывается на принципе полного
возмещения ущерба, причиненного правонарушением. По общему правилу, если за
неисполнение или за ненадлежащее использование обязательства, установленного
неустойкой (штраф, пеня), то убытки возмещаются в части, не покрытой ею.
Однако законом и договором могут быть предусмотрены случаи:

- когда допускается взыскание только неустойки (штрафа, пени), но не

убытков.

- когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки

(штрафа, пени).

- когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка

(штраф, пеня), либо убытки.

Гражданская ответственность выступает в качестве весьма эффективного

средства укрепления договорной дисциплины в народном хозяйстве страны.

Гражданско-правовая ответственность может быть деликтивной и договорной.

Деликтивная отвтственность (внедоговорная ответственность) один из видов
гражданско-правовой ответственности, возникающей в связи с причинением вреда
в результате гражданского правонарушения (деликта) и заключающейся в
наиболее полном возмещении причиненного вреда.

Под договорной ответственностью принято понимать ответственность,
наступающую в случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения
обязательства, возникшего из договора

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



лица.

2.4 Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарная ответственность — это юридическая ответственность,
наступающая за нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении
на работника, совершившего дисциплинарный проступок, дисциплинарного
взыскания.

Виды дисциплинарной ответственности:

- общая

- специальная

1. Общая дисциплинарная ответственность регулируется ТК и распространяется на
всех работников, кроме тех, для кого установлена специальная дисциплинарная
ответственность. Общую дисциплинарную ответственность также именуют
ответственностью по правилам внутреннего трудового распорядка.

2. Специальная дисциплинарная ответственность, регулируется
законодательством, уставами и положениями о дисциплине.

Специальная дисциплинарная ответственность отличается от общей:

- кругом лиц, на которых она распространяется;

- более широким понятием дисциплинарного (служебного) проступка;

- мерами взыскания;

-определением объема дисциплинарной власти различных должностных лиц;

- порядком применения дисциплинарных взысканий.

Трудовое законодательство предусматривает три вида дисциплинарных взысканий
[4]

замечание (наименьшее строгое дисциплинарное взыскание);

выговор (более строгое дисциплинарное взыскание);



увольнение (самое строгое дисциплинарное взыскание).

Трудовым законодательством в качестве пресекающего нарушение воздействия
допускается применять только одно из возможных наказаний (ст. 193 ТК РФ).
Однако один и тот же работник может наказываться неоднократно и с
применением наказаний разного вида, если:

нарушение не прекращено наказанием;
периодически повторяется;
совершается новый вид проступка.

Кроме того, если действиями работника-нарушителя работодателю причинен
материальный ущерб, то к нему за один проступок может быть применена двойная
ответственность (ст. 248 ТК РФ): и дисциплинарная, и материальная.

Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и

сообщается работнику под расписку. Отказ работника удостоверить своей

подписью факт предъявления ему приказа или распоряжения не имеет

юридического значения и не влияет на действительность объявленного

взыскания. Дисциплинарные взыскания (кроме взыскания в виде увольнения с
работы) в трудовую книжку не заносятся

Таким образом, дисциплинарная ответственность - вид юридической

ответственности, основным содержанием которой выступаю т меры

(дисциплинарное взыскание), применяемые администрацией учреждения,

предприятия к сотруднику (работнику) в связи с совершением им

дисциплинарного проступка.

2.5 Материальная ответственность
Материальная ответственность – это обязанность стороны трудового договора,
причинившей ущерб (вред) другой стороне, возместить его в размере и порядке,
которые установлены законодательством. Материальная ответственность является



самостоятельным видом юридической ответственности.

Условиями наступления материальной ответственности сторон трудового договора
являются:

Наличие имущественного ущерба потерпевшей стороны.
Противоправность действия (бездействия), которым причинен ущерб.
Причинная связь между противоправным действием (бездействием) и
материальным ущербом.
Вина нарушителя трудового договора.

Привлечение стороны трудового договора к материальной ответственности
возможно только при наличии всех указанных выше условий одновременно, если
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.

Стороны трудового договора (работодатель и работник) не равны по своим
экономическим и иным возможностям. К тому же работодатель обладает властно-
организационными полномочиями по отношению к работнику. Эти факторы
обусловливают различия материальной ответственности сторон трудового
договора.

Виды материальной ответственности работника перед работодателем
представлены в таблице 1.

Вид Характеристика

Ограниченная

1)работник обязан возместить ущерб в размере его
действительного ущерба, однако сумма возмещения не может
превышать среднего месячного заработка;

2) является исключением и возможна только для тех
работников, которые непосредственно обслуживают или
используют денежные, товарные ценности или иное
имущество.



Полная
(Индивидуальная)

1) работник принимает на себя полную материальную
ответственность за недостачу вверенного ему работодателем
имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в
результате возмещения им ущерба иным лицам.

Полная
(Коллективная)

1. устанавливается при совместном выполнении
работниками отдельных видов работ;

2. вводится, если невозможно разграничить
ответственность каждого работника за причинение
ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба
в полном размере

3) суммы возмещений ущерба распределяются между членами
коллектива (бригады) в долевом порядке в зависимости от
отработанного времени, от степени вины каждого
пропорционально их тарифным ставкам.

Таблица 1. Виды материальной ответственности работника.

Материальная ответственность сотрудника должна быть закреплена
документально. Договор о полной материальной ответственности может быть
заключен как с сотрудником, уже проработавшим на предприятии долге время, так
и с тем, который только устраивается на работу. Пример договора в Приложении
№1.

Случаи материальной ответственности работодателя перед работником
определены в статьях 234-237 ТК РФ, в соответствии с которыми работодатель
несет ответственность: [4]

1)В результате незаконного лишения работника возможности трудиться (ст. 234 ТК
РФ);

2)За ущерб, причиненный имуществу работника (ст. 235 ТК РФ);

3)За задержку выплаты заработной платы и других выплат работнику (ст. 236 ТК
РФ).



Кроме возвращения стоимости похищенных или испорченных ценностей,
материальная ответственность преследует достижение еще ряда целей:

восстановление утраченного (деньгами, имуществом или другим оговоренным
способом);
воспитательная функция – неотвратимость наказания помогает сторонам
внимательнее относиться к собственным обязанностям по ТК РФ;
правовое значение – рассчитывать на полное возмещение стороны могут
только при соблюдении установленных законом процедур, иначе это право
будет утрачено.

Подводя итог можно сказать, что материальная ответственность играет важную
роль в регулировании поведения участников общественных отношений. Она
применяется в связи с нарушениями установленных правил поведения и
заключается в наступлении для нарушителей этих правил неблагоприятных
последствий, в претерпевании ими ограничений материального характера.

ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСЬ КАК
ВИД СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Очевидно, что эффективное решение вопросов, связанных с построением
гражданского общества и правового государства, предполагает
совершенствование законодательства, в том числе направленного на повышение
роли и значения юридической ответственности. А это, в свою очередь,
предполагает дальнейшие научные исследования и разработку проблем
юридической ответственности.

Важную роль в решении этих проблем призвано сыграть право.

Юридическая ответственность, в частности, направлена на то, чтобы
стимулировать соблюдение требований закона, стать средством специального и
общего предупреждения правонарушений и укрепления правопорядка. Однако
практика работы органов юстиции показывает, что многие граждане имеют весьма
смутное представление как о способах защиты своих прав и интересов, так и о
своей юридической ответственности.

Ответственность – социальный феномен, имеющий двойственную природу,
выступающий как социальное отношение и как качество личности. Будучи с



необходимостью, опосредованной государством и правом, она получает
политические и правовые признаки [8, 76].

Соотношение социальной и юридической ответственности неоднозначно.

Некоторые исследователи считают, что это соотношение можно представить как
диалектическую связь общего и целого. В большинстве исследований социальная
ответственность предстает как общественное отношение между субъектами
ответственности и контролирующей инстанцией, возникающее на основе
социальных норм, предписаний, требований по поводу уровня реализации
соответствующих требований и возможностей. Внешняя структура
ответственности образует систему: субъект (кто отвечает) – объект (за что
отвечает) – контролирующая инстанция (перед кем отвечает) [9, 98].

В последние годы в контексте создания в нашей стране правового государства
проблема ответственности вообще и юридической в особенности приобрела острое
социальное звучание. Здесь на первый план, на мой взгляд, выступают вопросы
юридических обязанностей, поскольку именно на этой стадии в конкретной форме,
непосредственно затрагивающей интересы всех участников общественных
отношений, находит выражение один из основных принципов правового
государства – взаимоотношение государства и гражданина.

Как известно, принцип взаимоотношения государства и личности, государства и
гражданина в правовом государстве может формироваться на основе отрицания
каких-либо обязанностей государства по отношению к личности (Коллиард), или
личность в государстве должна в целях «солидарности», «классовой гармонии»
нести лишь социальные обязанности, не претендуя на социальные права («теория
солидаризма»Л. Дюринг) и т.п. «Ценностный смысл идеи правового государства
состоит в утверждении суверенности народа как источника власти,
гарантированности его свободы, в подчинении государства обществу» [10, 99].

В любом случае, основана ли концепция правового государства на принципе
взаимоотношения, когда государство стоит над обществом, или государство
всецело этому обществу подчинено, проблема очерчивается взаимными
обязанностями личности и государства. Одновременно здесь смыкаются проблема
правого государства и проблема ответственности. Без учета категорий
обязанностей, а значит и ответственности, нельзя понять природы
взаимоотношения личности и государства, в том числе социально-правового
статуса гражданина в государстве.



В заключение следует отметить: 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении курсовой работы можно сделать следующие выводы:

Термин ответственность достаточно многообразен. Так, говорят о чувстве
ответственности и ответственном поведении. Можно повысить ответственность,
взять ответственность на себя, привлечь лицо к ответственности и освободить от
нее. Наконец, есть люди, поступающие ответственно, и лица, занимающие
ответственное положение, а в хозяйственной сфере действуют предприятия с
ограниченной ответственностью.

Во всех перечисленных и других случаях речь идет о различны х сторонах богатого
по содержанию явления социальной ответственности. Ее существование
предопределено общественным характером человеческого поведения и отражает
взаимосвязи общества и отдельного человека. Жить в обществе и быть свободным
от него нельзя: в любых жизненных ситуациях человек должен сообразовывать
свои поступки с существую щ ими в обществе нормами и ценностями, с интересами
других людей. Действуя в соответствии с ними, он поступает ответственно. В свою
очередь общество (государство, коллектив, окружающие лица) постоянно
контролируют деятельность субъекта, адекватно реагируя на различные варианты
поведения (поощряя, одобряя ответственное поведение и наказывая нарушителя).
Поэтому ответственность (в широком, социальном плане) можно охарактеризовать
как общественное отношение между субъектов и контролирующей его поведение
инстанцией (государством, обществом). Благодаря ей в обществе и
обеспечиваются организованность и порядок.

Поскольку поведение человека имеет две полярные разновидности (социально
полезное и социально вредное), той ответственность рассматривается в двух
аспектах: позитивном и негативном (проспективном и ретроспективном).

В проспективном (позитивном) аспекте ответственность характеризует
положительное отношение лица к совершаемым им поступкам. Это понимание



важности своих действий для общества, стремление и желание выполнить и как
можно лучше, эффективнее, быстрее.

Это ответственность за надлежащее осуществление своей социальной роли,
выполнение социальных норм, за любое порученное дело. В правовой сфере
позитивная ответственность связана с социально-правовой активностью,
проявлением инициативы при реализации правовых предписаний.

Именно данная сторона ответственности имеется в виду, когда говорят о чувстве
(осознании) ответственности или о том, что человек берет ответственность на
себя. Ответственность в указанном смысле рассматривается в качестве осознанной
и воспринятой лицом социальной необходимости инициативного выполнения
долга, всей суммы лежащих на нем обязанностей политических, моральных,
правовых. Это ответственность за будущее поведение. Обществу не безразлична
деятельность субъектов, ее последствия. Поэтому, осуществляя постоянный
контроль за их поведением, оно в необходимых случаях корректирует его путем
поощрения, стимулирования социально активного, высокоответственного
поведения или, напротив, наказания нарушителя социальных требований.

Во втором случае налицо ответственность ретроспективная, ответственность за
уже совершенное. Она связана не только с осознанием ее личностью, но и с
внешним воздействием со стороны общества, государства, иных лиц и может быть
моральной, общественной и др. Среди указанных видов негативной
(ретроспективной) ответственности особое место занимает юридическая
ответственность как важнейшая разновидность ответственности социальной.

В конце можно сделать вывод что, юридическая ответственность всегда будет
стремиться к итоговой (общеправовой) цели – обеспечению нормальной
жизнедеятельности общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно правовые акты:

1) "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)



2) "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
17.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019)

3) "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019)

4) "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
01.04.2019)

Библиография:

5) Кудрявцев, В.Н. Закон, поступок, ответственность/ В.Н. Кудрявцев// М.:Наука.
1986. 448 с.

6) Баранов, В.М. Общая теория права / В.М . Баранов. - Ростов-на-Дону, -9 5 0 с.)

7) Бабаев, В.К. Общая теория права [Текст] / В.К. Бабаев. - Н.Новгород, 2011. -600 с

8) Марченко М. и др. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х
томах. 4-е изд. М., 2013.

9)Хабибулин А., Лазарев В. Теория государства и права. М.: Форум, Инфра-М,2011.

10) Шамшурин В. Вступление к работе Б.А. Кистяковского -Право, как социальное
явление // Социологические исследования. 2010. № 3.

Интернет источники:

11) https://ru.wikipedia.org/— версия энциклопедии на русском языке

12) https://center-yf.ru- деловой портал

13) http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ - электронная энциклопедия

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Пример договора о материальной ответственности




