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ВВЕДНИЕ
Тема данной курсовой работы- юридическая ответственность, одна из главных тем
в общей теории права.

Она является актуальной, потому что мы живем в государстве, главной задачей
которого является, расширение и нормализация круга правомерных отношений
посредством повышения качества правового регулирования. Закон надо знать и
уважать, не потому что обратное может повлечь за собой ряд санкций, а потому
что закон – это высшая сила общественных отношений. И когда мы научимся это
понимать, тогда и наступят серьезные изменения всего общества в
организованности и правопорядке. 

Понятие юридической ответственности очень сложное и разностороннее. Оно
имеет свои признаки, функции, основания и виды. Основываясь на вышесказанное
мы понимаем насколько актуальна, важна и интересна эта тема.

Целями данной курсовой работы является точное раскрытие понятия «юридическая
ответственность» , изучение ее принципов и признаков, изучение видов и
обстоятельств, исключающих и освобождающих от юридической ответственности.

Для того, чтобы достигнуть этих целей нужно: изучить понятие юридической
ответственности, изучить принципы и признаки, определить виды, используя
различную научную литературу.

Данная курсовая работа состоит из введения, трех разделов, раскрывающих тему,
заключения и списка использованной литературы.

1. Сущность юридической ответственности

1.1. Понятие юридической ответственности



Такое понятие, как «ответственность» различно. Она может быть юридической,
политической, моральной и.т.д. Рассмотрим понятие юридической
ответственности. Она тесно связана с правами, государством, поведением
граждан. Государство создает нормы права, тем самым определяя юридическую
ответственность. Она имеет принудительный характер.

Юридическая ответственность тесно связана с санкцией правовой нормы и в этом
качестве предстает как принудительная исполняемая обязанность., возникшая в
связи с правонарушением и реализуемая в конкретном правоотношением.
Правоотношение является основным для юридической ответственности, где особое
значение играет его состав.
Состав правонарушения – это фактическое основание для юридической
ответственности, без которого юридическая ответственность немыслима. В
основном Законе РФ устанавливается, что «граждане обязаны соблюдать
конституцию Российской Федерации и законы». В этом аспекте ответственность
представляет собой фактор, воспитывающий у граждан положительное отношение
к своим обязанностям и тем самым стимулирующим их правомерное поведение.

Существует две точки зрения, в которых рассматривается юридическая
ответственность в РФ: негативная и позитивная. Одним из первых сторонников
«позитивной» ответственности в юридической науке был П.Е. Недбайло. Он писал,
что социальный смысл такой ответственности «состоит в деятельности,
соответствующей объективным требованиям данной ситуации и объективно
обусловленным идеалам времени», а в содержание «позитивной» ответственности
входит самостоятельная и инициативная деятельность «в рамках правовых норм и
тех идеалов, для достижения которых нормы изданы».

Какая же позиция у «Негативистов»? Например О.Ф. Иваненко: «Юридическая
ответственность не может быть понята иначе, как претерпевание
правонарушителем этих неблагоприятных последствий, испытание им на себе
установленной формы государственного принуждения. Применять санкцию
правовой нормы к её нарушителю - значит возложить на него юридическую
обязанность, заставить его отвечать за содеянное, причинив ему лишения
психического или материального характера».

Большинство авторов понимают юридическую ответственность как меру
государственного принуждения либо отождествляют ее с наказанием за
правонарушение. Другая группа исследователей рассматривает юридическую
ответственность в рамках существующих правовых категорий. Они описывают ее



как охранительное правоотношение, как реализацию санкций правовых норм и т.д.
Согласно взгляду В.П.Тугарикова «ответственность есть способность человека
предвидеть результаты своей деятельности и определять ее исходя из того, какую
пользу или вред она может принести обществу . В этом случае ответственность
рассматривается как проявление субъективного характера.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что юридическая ответственность – это
обязанность правонарушителя нести наказание, предусмотренные правовыми
нормами, применяемыми компетентными органами за совершенное им
противоправное действие. Для нарушителя юридическая ответственность означает
применение к нему санкций правовых норм и указанных в них определенных мер
ответственности.

Широкое распространение получила теория, согласно которой юридическая
ответственность – это исполнение обязанности средством государственного
принуждения. Но нельзя забывать, что юридическая ответственность – это
дополнительное обременение по отношению к существующей обязанности,
которую нарушил субъект.

Так же в научной литературе нашла отражение трактовка Б.Т. Базылева по мнению
которого юридическая ответственность – это правовое отношение охранительного
типа, возникшее на основании правонарушения.

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский утверждали, что юридическая ответственность
есть сочетание трех элементов; они отмечают юридическую ответственность как
меру государственного принуждения, основанную на юридическом и общественном
осуждении поведения правонарушителя и выражающуюся в установлении для него
определенных отрицательных последствий в виде ограничений личного и
имущественного порядка.

1.2. Признаки юридической ответственности
Мы можем выделить следующие признаки юридической ответственности:

1) Устанавливается государством в правовых нормах;

2) Наступает только за совершенное преступление. Поэтому важно установить,
является ли данное действие правонарушением, содержит ли оно все признаки
юридического состава правонарушения.



3) Применяется специально уполномоченными государственными органами;

4) Связана с возложением новой дополнительной обязанности;

5) Выражается в определенных отрицательных последствиях личного,
имущественного и организационного характера лица, совершившего
правонарушение. Так, лишение свободы, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград
относятся к неблагоприятным последствиям личного характера, а конфискация
имущества, изъятие земельного участка, используемого с нарушением
законодательства, возмещение убытков, взыскание неустойки- к неблагоприятным
имущественным последствиям.

6) Осуществляется в процессуальной форме, соблюдение которой строго
обязательно и которая регулируется действующим законодательством.

7) Выступает формой реализации санкции правовой нормы в конкретном случае и
применительно к конкретному лицу, но с санкцией не отождествляется, так как
санкция – часть структуры нормы права, содержащая последствия осуществления
диспозиции, которые могут быть как неблагоприятными (ответственность), так и
благоприятными (поощрение);

8) Опирается на государственное принуждение. Особенность государственного
принуждения состоит в том, что оно строго регламентируется законом и не может
выходить за его рамки;

Государственное принуждение предусмотрено любой правовой нормой, поскольку
волевой характер является главной чертой права как общественного явления.

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

На основании этого можно сделать выводы: юридическая ответственность – это
установленная в правовых нормах мера государственного принуждения за
совершенное преступление, применяемая специально уполномоченными
государственными органами и осуществляемая в процессуальной форме,
выражающаяся в определенных отрицательных последствиях личного,



имущественного и организационного характера. Юридическая ответственность
выступает формой реализации санкций к конкретному лицу в конкретном случае,
возлагает новую дополнительную ответственность, опираясь на государственное
принуждение.

1.3. Принципы юридической ответственности
Юридическая ответственность строится на основе определенных принципов. В них
отражаются главные свойства юридической ответственности. Они соединяют в
себе наиболее характерные черты, определяющие ее юридическую природу.

Принципы юридической ответственности таковы:

1) Принцип справедливости:

- наказание не должно унижать человеческое достоинство.

- за одно правонарушение должно быть только одно наказание

- за проступки нельзя подвергать уголовному наказанию

- наказание должно соответствовать тяжести правонарушения

2) Принцип законности

- юридическая ответственность имеет место только за деяния, предусмотренные
законом

- юридическая ответственность применяется в строгом соответствии процедурно-
процессуальным требованиям

- факт совершения правонарушения должен быть установлен, как

объективная истина

3) Принцип целесообразности

- индивидуализация мер в зависимости от тяжести правонарушения,

личных свойств правонарушителя

- возможность смягчения или отказа от применения мер и санкций, если



цели могут быть достигнуты другим путем

4) Принцип неотвратимости ответственности

- ни одно правонарушение не должно быть не замеченным

- быстрое и оперативное применение мер

- высокий профессионализм правоохранительных органов (суда,

прокуратуры, полиции и др.)

Эти принципы пронизывают все правовые нормы, являются стержнем всей системы
юридической ответственности.

5) Самым важным принципом юридической ответственности является принцип
состязательности процесса и право на защиту лица, привлеченного к
ответственности. Комплекс прав лица, привлеченного к ответственности, дающий
ему возможность участвовать в исследовании обстоятельств дела и отстаивать
свои интересы, называется – право на защиту.

Право на защиту закреплено законом в виде процессуальных прав привлеченного к
ответственности, обеспечивающих ему возможность ему возможность знать, в чем
именно состоит обвинение, оспаривать его,   участвовать в сборе и исследовании
доказательств, пользоваться помощью адвоката, обжаловать применение мер
пресечения и другие акты, предшествующие принятию решения, обжаловать само
решение и порядок его исполнения.

2. Виды юридической ответственности

2.1. Административная ответственность
Еще один важный вид ответственности- административная.

Административная ответственность назначается органом власти или
должностным лицом, у которого имеются таковые полномочия.

Административная ответственность назначается за правонарушения, которые
менее опасны , нежели преступления.



В КоАП РФ административные правонарушения не записаны, как общественно
опасные деяния, в отличии от преступлений. Даже учитывая тот факт, что степень
опасности административных правонарушений намного меньше, чем у
преступлений- мы все равно имеем право говорить об их общественной опасности.
Примерами административной ответственности являются: нарушении ПДД(правила
дорожного движения), нарушения в области охраны здоровья и окружающей
среды, нарушения против прав и свобод человека, нарушения против
общественной нравственности и.т.д.

Административная ответственность имеет общие черты, относящиеся к
юридической ответственности.

Но также ей свойственны определенные черты, исключительно административной
ответственности:

1. Административная ответственность в большинстве случаев является
внесудебной ответственностью. Наказания назначаются органами, являющимися
субъектами административной юрисдикции. Такими как: должностные лица
государственных органов исполнительной власти, а также определенными
коллегиальными органами.

2. Административные наказания назначаются должностными лицами
правонарушителям, не подчиненным им по службе. По этому признаку
административная ответственность отличается от дисциплинарной
ответственности, при которой меры взыскания применяются в основном в порядке
подчиненности вышестоящим органом или должностным лицом;

3.Наказания менее серьезные, нежели чем уголовные, потому что и сами
правонарушения менее опасные

4. Применение административной ответственности не влечет судимости лица,
совершившего правонарушение. Это лицо считается подвергнутым
административному наказанию в течение одного года со дня окончания
исполнения наказания;

5. Важной особенностью административной ответственности является то, что
субъектом ответственности могут быть не только физические, но и юридические
лица. Юридические лица подлежат административной ответственности
независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности,
а также других обстоятельств;



6. Административная ответственность устанавливается КоАП РФ, а принимается в
соответствии законов РФ об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 1.3 КоАП РФ об административных правонарушениях
относится установление:

1. общих положений и принципов законодательства об административно
правовых нарушениях;

2. перечня видов административных наказаний и правил их применения;
3. административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное

значение, в том числе административной ответственности за нарушение
правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4. порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том
числе установления мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях;

5. порядка исполнения постановлений о назначении административных
наказаний.

Административная ответственность по вопросам, не имеющим федерального
значения, в том числе административная ответственность за нарушение правил и
норм, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ, устанавливается законами данных субъектов. При этом в одних
субъектах РФ принимается единый закон в виде кодекса, в других — единый
некодифицированный законодательный акт об административных
правонарушениях (либо об административной ответственности), в третьих —
законы об административных правонарушениях (административной
ответственности) за правонарушения, совершаемые в отдельных сферах
деятельности и отраслях управления. Примерами третьего случая может служить
законодательство Иркутской области, Московской области, Санкт-Петербурга и
некоторых других субъектов РФ.

Признаки административной ответственности:

Административная ответственность — это вид юридической ответственности,
которая выражается в применении административного наказания к лицу, которое
совершило административное правонарушение. Как говорится в ст. 2.1 КоАП РФ:
«Административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое



настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность».

Учитывая вышесказанное можно выделить определенные признаки
административного правонарушения:

1. Деяние – Волевое, осознанное поведение: действие (переход улицы в
неположенном месте) или бездействие (неявка в суд);

2. Антиобщественный характер - посягательство на интересы гражданина,
государства и общества(список интересов предоставлен в ст. 1.2 КоАП РФ)

3. Виновность – наличие ответственности за совершенное преступление. (ст. 2.2
«Формы вины» КоАП РФ);

4. Противоправность – основное признак правонарушения, который указывает
на то, что опасные деяния запрещены законом и за их совершения следует
юридическая ответственность.

5. Наказуемость- назначение наказания за совершенные деяния. (ст. 3.1 КоАП
РФ).

За совершение административных правонарушений могут применяться следующие
административные наказания:

1. Предупреждение-  Это официальное порицание уполномоченным органом в
письменной форме, установленной законодательством;

2. Административный штраф- Это денежное взыскание, размер которого
определяется в статье, устанавливающей ответственность за конкретное
правонарушение;

3. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения. Принудительно изъятая вешь
продается, а бывшему владельцу вещи выплачиваются деньги, вырученные от
ее продажи учитывая расходы на реализацию изъятого предмета;

4. Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения. Это аналогичное предыдущему принудительное изъятие
без какой-либо компенсации;

5. Административный арест- содержание правонарушителя 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;



6. 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;

7. Административное приостановление деятельности- это временное
прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их
филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.
Административное приостановление деятельности применяется в случае
угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии,
заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами,
наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения
существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в
случае совершения административного правонарушения в области оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; установленных в соответствии с федеральным
законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов
деятельности; правил привлечения иностранных граждан и лиц без
гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах
(в том числе в торговых комплексах); порядка управления; общественного
порядка и общественной безопасности; градостроительной деятельности;
транспортной безопасности.

За одно правонарушение может быть наложено как основное, так и основное и
дополнительные взыскания.

Дела об административных правонарушениях рассматриваются в пределах
компетенции, установленной гл. 23 КоАП РФ:

судьями (мировыми судьями);



комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, структурными
подразделениями и территориальными органами, а также иными
государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач и функций,
возложенных на них федеральными законами или подзаконными актами.

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

1. мировыми судьями;

2.комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3. уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной власти
субъектов РФ;

4. административными комиссиями, иными коллегиальными органами,
создаваемыми в соответствии с законами субъектов РФ.

Раздел IV КоАП РФ посвящен производству по делам об административных
правонарушениях.

Рассматривая дело, управомоченный орган должен выяснить все важные детали:
личность, характер совершенного правонарушения, имущественное состояние
личности, иные обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность. В административном деле, как и в уголовном может участвовать
адвокат, свидетелю и.т.д.

Административное наказание  назначается в пределах, установленных законом,
предусматривающим ответственность за данное административное
правонарушение. Давность привлечения к административной ответственности по
общему правилу — не позднее двух месяцев со дня совершения
административного правонарушения.

2.2. Материальная ответственность
В отдельный вид выделяется материальная ответственность рабочих, которая
используется в случае, если они причинили ущерб предприятию, учреждению и.т.д
при исполнении своих трудовых обязанностей. Возмещение ущерба не



рассматривается в качестве дисциплинарного взыскания и может применяться
вместе с ним. Материальная ответственность за ущерб, причиненный государству,
наступает при наличии прямого ущерба. Материальная ответственность наступает
в административном порядке, либо по решению суда. Материальная
ответственность наступает в случае нанесения ущерба во время работы
организации, с которой работник находится в трудовых отношениях.

Согласно ст. 277 ТК РФ руководитель организации несет полную материальную
ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. При
этом убытки, которые подлежат возмещению, исчисляются в соответствии с
гражданским законодательством. В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Материальная ответственность в полном размере  возлагается на работника если:

1) имеется ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником
трудовых обязанностей. Речь в данном случае идет о тех ситуациях, когда закон
предусматривает обязанностью работника возмещать ущерб в полном размере.

2) имеется недостача ценностей, порученных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу. Речь идет о
самой распространенной ситуации, когда работник и работодатель заключают
договор о полной материальной ответственности;

3) происходит причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
другого токсического опьянения. Состояние опьянения может подтверждаться как
медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые будут
оценивать в суде. Для возникновения полной материальной ответственности по
данному основанию необходимо доказать факт опьянения работника, а также
наличие причинно-следственной связи между ущербом и поведением этого
работника.

4) происходит умышленное причинение ущерба. Исходя из аналогий Уголовного
кодекса РФ(ст.25), умысел может быть прямым: если лицо осознавало опасность
своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность
наступления последствий и желало их наступления. А также косвенным: если лицо



осознавало опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
наступления последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия
либо относилось к ним безразлично.

5) происходит причинение ущерба в результате преступных действий работника,
установленных судом. Наличие обвинительного приговора суда является
обязательным условием для привлечения работника к полной материальной
ответственности по данному основанию, поэтому прекращение уголовного дела на
стадии предварительного расследования или в суде, в том числе и по
нереабилитирующим основаниям (в частности, в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования, вследствие акта об амнистии), либо
вынесение судом оправдательного приговора не может служить основанием для
привлечения лица к полной материальной ответственности;

6) осуществляется причинение ущерба в результате административного проступка.
Если работник был освобожден от административной ответственности за
правонарушение в связи с его малозначительностью, на него все равно может быть
возложена материальная ответственность в полном размере, так как при
малозначительности административного правонарушения устанавливается факт
его совершения.

7) происходит разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
только в случаях, предусмотренных соответствующими федеральными законами;

8) происходит причинение ущерба не при исполнении работником своих трудовых
обязанностей. По этому основанию привлечения к полной материальной
ответственности не важно, когда произошло причинение ущерба: все рабочего
времени или в рабочее время (например, работник повредил оборудование
работодателя, занимаясь своими личными делами).

Особое изъятие установлено в отношении работников в возрасте до восемнадцати
лет, которые могут быть привлечены к материальной ответственности в полном
объеме только за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а
также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или
административного проступка.

В соответствии со ст. 244 ТК РФ, письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной
ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в



полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут
заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и
непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные
ценности или иное имущество. Перечни работ и категорий работников, с которыми
могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении
перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а
также типовых форм договоров о полной материальной ответственности». Данные
перечни являются закрытыми и расширительному толкованию не подлежат!

2.3. Уголовная ответственность
Самым серьезным видом ответственности является уголовная ответственность. Ее
основным содержанием являются меры, применимые государствам к личности,
совершившей преступление.

Согласно Уголовному Кодексу РФ(ст. 20) :

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста.

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека
(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального
характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья
162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные
уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть
вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения в
целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в
террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности
террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о
преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном



формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие в
массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214),
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное
изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт
международного терроризма (статья 361).

Выделяют различные категории преступлений по УК РФ.

Уголовный закон (ст. 15 ) различает четыре категории преступлений:

1. Преступления небольшой тяжести: это умышленные и неосторожные деяния,
за совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет
лишения свободы.

2. Преступления средней тяжести: это умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, не превышает 5 лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание
превышает 2 года лишения свободы.

3. Тяжкие преступления: исключительно умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

4. Особо тяжкие: умышленные преступления, за совершение которых
 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или
более строгое наказание.

Состав  преступления:

Объект преступления - это охраняемое уголовным законом социальное благо
(интересы, общественное отношение), на причинение вреда которому направлено
преступное посягательство и которому причиняется ущерб.



Важной составляющей объекта преступления является предмет посягательства
(преступления).

Так, объектом кражи (ст. 158 УК) является чужая собственность, а предметом
посягательства - чужое имущество (вещи, деньги или иные предметы), в связи с
которыми возникают и существуют отношения собственности.

Другим элементом состава преступления является группа признаков, образующих 
объективную сторону преступления. Это внешняя характеристика преступления,
его проявления вовне. Она получает наиболее полное отражение в законе путем
описания таких признаков, как общественно опасное деяние (действие или
бездействие), преступное последствие (в виде реального вреда или угрозы его
причинения), причинная связь между деянием и общественно опасными
последствиями, время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения
преступления.

Субъект преступления - физическое лицо, совершившее преступление. Причем
субъектом преступления может быть только то лицо, на которое возможно
возложение уголовной ответственности за содеянное, т.е. лицо, достигшее
указанного в законе возраста (ст. 20 УК РФ) и вменяемое (ст. 21 УК).

В уголовном праве используется такое понятие как «специальный субъект»- это
лицо, которое обладает некоторыми дополнительными признаками, указанными в
законе. Например, исполнителем преступления, предусмотренного (ч. 1 ст. 285) УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями), может быть только
должностное лицо. При побеге из места лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи (ст. 313 УК РФ) субъектом преступления является лицо, отбывающее
наказание или находящееся в предварительном заключении. Поэтому побег из
отделения милиции лица, задержанного для установления личности, состава
названного преступления не образует.

Субъективная сторона преступления включает вину лица, совершившего
преступление. Вина может быть: умышленной (ст. 25 УК) и неосторожной (ст.
26 УК). Субъективную сторону преступления образуют также мотив и цель
преступления, хотя они не всегда указываются законодателем в качестве
признаков соответствующего состава преступления.

Состав преступления предполагает наличие всех указанных элементов
преступления (объект преступления, объективная сторона преступления, субъект
преступления и субъективная сторона преступления). При отсутствии хотя бы



одного из них нет основания для привлечения лица к уголовной ответственности.

Состав преступления со смягчающими обстоятельствами (в теории его принято
называть привилегированным составом) включает в свое содержание
обстоятельства (в нем они приобретают характер признаков), которые уменьшают
степень общественной опасности данного преступления по сравнению с деянием,
предусмотренным основным его составом. Иллюстрацией данного положения
может служить ст. 108 УК РФ, предусматривающая ответственность за совершение
умышленного убийства при таких смягчающих обстоятельствах, как превышение
пределов необходимой обороны и превышение мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление.

Состав преступления с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный
состав) помимо общих признаков, характерных для основного состава, содержит
указание на обстоятельства (признаки), существенно повышающие общественную
опасность подобных деяний. Таких обстоятельств может быть несколько, причем
они могут относиться к любому элементу состава преступления либо к ряду его
элементов. Так, в    ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрены такие, к примеру,
квалифицирующие признаки умышленного убийства, как убийство двух и более
лиц, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, по мотиву
национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести.

В Особенной части УК выделяются иногда составы с особо отягчающими
 обстоятельствами (особо квалифицированные составы). В них предусмотрены те
обстоятельства, которые придают совершенному преступлению особую опасность.
Например, в ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающей ответственность за
вымогательство, в качестве особо отягчающих обстоятельств указано совершение
этого преступления организованной группой, в целях получения имущества в особо
крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

2.4 Гражданско-правовая ответственность
Еще один вид ответственности- гражданско-правовая ответственность.

Для того, чтобы отличить гражданско-правовую ответственность от иных видов
юридической ответственности, нужно выделить её основные признаки.

Таким образом, особенностями гражданско-правовой ответственности являются:



1. Она наступает в виде лишений имущественного характера.
2. Это всегда ответственность правонарушителя перед потерпевшим.
3. Это строгие меры, применимые к правонарушителю, в результате которых он

понёс имущественные лишения, которые не произошли бы без
правонарушения.

4. Носит компенсационный характер: имущественные потери потерпевшего
компенсируются за счёт имущества правонарушителя.

5. Определяет соответствие размера ответственности размеру причинённых
убытков. Исключения составляют:

- В соответствии с п.2 ст. 394 в случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства установлена ограниченная ответственность, убытки,
подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойки, либо вместо неё, могут
быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением;

- В соответствии с п.1 ст. 394 ГК законом или договором могут быть предусмотрены
случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков, и когда
убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки;

- В соответствии с п.3 ст.5 Закона «О поставке продукции для федеральных
государственных нужд» установлена возможность взыскания с поставщика сверх
причинённых убытков неустойки в размере 50 % стоимости недопоставленной
продукции.

6) Применение равных мер ответственности к разным участникам гражданских
правоотношений за однотипные правонарушения. Исключениями являются:

- В соответствии со ст. 538 ГК РФ ответственность производителя
сельскохозяйственной продукции возможна только при наличии его вины;

- В соответствии с п.2 ст. 629 ГК РФ арендатор арендованного по договору проката
имущества оплачивает арендодателю стоимость ремонта и транспортировки
арендованного имущества, если необходимость в ремонте возникла по его вине, в
то же время согласно п.1 той же статьи арендодатель в аналогичной ситуации
обязан в десятидневный срок безвозмездно устранить недостатки имущества на
месте либо произвести его замену другим имуществом, находящимся в
надлежащем состоянии (о безвозмездной транспортировке предмета проката речь
в данном случае не идёт);



- В соответствии со ст. 505 ГК РФ в случае неисполнения продавцом обязательств
по договору розничной купли-продажи возмещение им убытков и уплата неустойки
не освобождает его, вопреки общему правилу, от исполнения обязательства в
натуре.

- В соответствии с п.3 ст. 500 ГК РФ покупатель по договору розничной купли-
продажи, задержавший оплату товара, вопреки общему правилу, освобождается от
уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

Выделяют следующие функции гражданско-правовой ответственности:

Функции гражданско-правовой ответственности также выделяют её среди других
видов ответственности:

1. Стимулирующая – побуждает участников гражданского оборота к
надлежащему поведению;

2. Предупредительная – способствует предотвращению возможных
правонарушений в будущем;

3. Компенсационная – отражает соразмерность применяемых мер
ответственности и вызванных правонарушителем убытков, направленность
взыскания на компенсацию имущественных потерь потерпевшего от
правонарушителя;

4. Штрафная – состоит во взыскании с правонарушителя штрафных санкций в
пользу потерпевшего независимо от понесённых убытков (штраф или пени за
просрочку исполнения по договору).

Исходя из ст.169 ГК РФ, редким исключением являются конфискационные санкции,
которые используются в безвозмездном изъятии определенного имущества
правонарушителя в доход государства.

3. Исключение и освобождение от юридической
ответственности

3.1 Обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность



Любое противоправное действие влечет за собой юридическую ответственность.
Однако существуют исключения, которые связанны с такими особенностями, когда
законодательством специально оговариваются такие обстоятельства, при
наступлении которых ответственность исключается.

По общему правилу лицо, которое совершило определенное правонарушение,
должно быть привлечено к юридической ответственности. Но в некоторых случаях
это становится или невозможным во избежание причинения большего вреда
охраняемым законом интересам.

Обычно к обстоятельствам, исключающим юридическую ответственность,
относятся следующие:

1.) Малозначительность правонарушения

2.) Необходимая оборона

3.) Обоснованный риск

4.) Физическое и психическое принуждение

5.) Задержание лица, совершившего правонарушение

6.) Крайняя необходимость

7.) Исполнение приказа или распоряжения

8.) Невменяемость

9. )Казус

Обстоятельства, которые исключают юридическую ответственность нельзя
смешивать с институтом освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности означает решение компетентного
государственного органа освободить лицо, совершившего преступление.

Уголовный кодекс предусматривает следующие виды освобождения от наказания:
в связи с изменением обстановки, условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания, замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания,
освобождение от наказания в связи с болезнью, отсрочка отбывания наказания
некоторым категориям лиц, освобождение от наказания на основании актов
амнистии или помилования и др.



Общим основанием освобождения от наказания является нецелесообразность или
невозможность назначения или исполнения наказания ввиду значительного
уменьшения общественной опасности лица, совершившего преступление и другие
законные основания. Социальное назначение данного института заключается в
экономии мер уголовной репрессии. Юридическое значение освобождения от
наказания состоит в ликвидации всех правовых последствий совершенного
преступления (например, судимости).

Существуют следующие виды освобождения от уголовной ответственности: в связи
с примирением с потерпевшим, в связи с деятельным раскаянием в связи с
изменением обстановки, в связи с истечением сроков давности.

3.2 Обстоятельства, освобождающие от
юридической ответственности
Освобождение от ответственности нельзя прировнять к освобождению. От
ответственности может быть освобожден или подозреваемый, или обвиняемый,
или подсудимый. Это делается и органом дознания, и предварительного следствия,
и прокуратурой или судом, а от наказания освобождается уже осужденный, и
только судом.

В достаточно многих случаях закон освобождает от юридической ответственности
за правонарушения либо даже исключает ее.

Под основанием освобождения от юридической ответственности следует понимать
юридические факты или фактические обстоятельства, при наличии которых в силу
норм права снимается обязанность претерпевать меры государственного
принудительного воздействия за совершенное правонарушение.

Освобождение от юридической ответственности - отказ компетентных органов
государства, в предусмотренных законом случаях, от осуждения (порицания)
поведения и применения мер государственного принуждения.

Существуют два основных условия освобождения от юридической
ответственности:

1) наличие юридической ответственности данного лица;



2) наличие обстоятельств, которые дают возможность использовать данный
институт.

Существует такое понятие как принцип презумпции невиновности - принцип
уголовного процесса, в соответствии с которым подозреваемый, считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральном законом порядке и вступившим в законную силу приговором суда.

Смысл презумпции невиновности является требование полной и несомненной
доказанности твердо установленными фактами обвинения как основания выводов
предварительного следствия в обвинительном заключении и суда в обвинительном
приговоре.

Презумпция невиновности обвиняемого - гарантия установления истины по
уголовному делу, сдерживающий фактор необоснованного осуждения гражданина,
нарушения его законных прав, что важно в условиях формирования правового
государства.

В Гражданском кодексе существуют два основания для освобождения от
гражданско-правовой ответственности – причинение вреда вследствие
непреодолимой силы или по умыслу потерпевшего.

Законодательство закрепляет также возможность освобождения правонарушителя
от юридической ответственности. Кодекс об административных правонарушениях
указывает в качестве основания для освобождения от административной
ответственности – малозначительность административного правонарушения (ст.
2.9).

УК РФ закрепляет следующие основания освобождения от уголовной
ответственности:

1. деятельное раскаяние (ст. 75)
2. примирение с потерпевшим (ст. 76)
3. истечение установленных сроков давности (ст. 78). (2 года после совершения

преступления небольшой тяжести; 6 лет – средней тяжести; 10 лет – после
совершения тяжкого преступления; 15 лет – особо тяжкого преступления);

В соответствии с международным правом давность не применяется к лицам,
совершившим преступления против мира и безопасности человечества. Сроки
давности привлечения в ответственности оговорены также в гражданском,



трудовом, административном законодательстве. КоАП РФ (ст. 2.9.) допускает
также возможность освобождения от ответственности лица, совершившего
малозначительное административное правонарушение.

УК РФ предусматривает возможность и освобождения от отбытия
назначенного наказания:

· условно-досрочное освобождение после отбытия части установленного срока (ст.
79),

· освобождение т наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1)

· освобождение в связи с болезнью (ст. 81),

· освобождение в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора
суда (ст. 83).

Статья 41 УК РФ гласит:

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам при обоснованном риске для достижения общественно-полезной цели.

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута
не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск,
предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым
уголовным законом интересам.

3. Риск не признается обоснованным, если он был заведомо сопряжен с угрозой для
жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного
бедствия».

6. Исполнение приказа или распоряжения - обстоятельство, исключающее
юридическую ответственность специального субъекта: военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, налоговой полиции и некоторых других
категорий государственных служащих.

Статья 42 УК РФ устанавливает: «Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение
обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за
причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или
распоряжение».



Лицо, которое совершает умышленное преступление, зная о незаконном приказе
заранее, должно нести уголовную ответственность на общих основаниях. В
поведении личности отношение к требованиям норм права может быть различным:
ответственным (позитивный аспект) или без- ответственным (негативный аспект).
Первое реализуется главным образом в правомерном поведении, второе – в
правонарушении. В зависимости от этого оценка поступка может быть
положительной или отрицательной.

Характер поступка четко связан с ответственностью. Какой характер- такие и
последствия. Ответственность или безответственность личности проявляется в ее
действиях. Не исключение и вариант того, что если поведение личности не
противоречит требованиям норм права, то вопрос о наказании вообще не
поднимается.

Поведение должно нести за собой либо последствия, либо положительный
характер. Следствием позитивной ответственности не является наказание.

Итак, юридическая ответственность и правовое наказание – несовпадающие
понятия.

Наказание это один из элементов структуры юридической ответственности.
Правонарушитель не окажется безнаказанным. Его привлечение к ответственности
необходимо. Но это не говорит, что эти понятия равнозначны. Их применение в
общественных отношениях для достижения цели отличаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При написании курсовой работы были рассмотрены различные источники авторов,
которые затрагивают тему юридической ответственности.

Подведя итоги этой курсовой работы, можно заявить, что поставленные вначале
цели были успешно достигнуты. Следовательно можно сделать определенные
выводы.

Различные источники по-разному трактуют термин «юридическая
ответственность», но при этом они имеют одно общее понятие.



В первой главе данной курсовой работы было полностью раскрыто понятие
юридической ответственности. Были выявлены все принципы и признаки
юридической ответственности. Из первой главы вполне ясно, что юридическая
ответственность-это появление последствий, возлагаемых государством на
правонарушителя. Самым главным признаком является то, что она назначается
государством и выполняется его компитентными органами.

Целью юридической ответственности является защита прав человека и
обеспечение порядка.

Вторая глава данной курсовой работы была направлена на рассмотрение
различных видов юридической ответственности.

В третьей главе курсовой работы были рассмотрены факты исключающие и
освобождающие от юридической ответственности.

На основании данной курсовой работы можно сделать вывод, что под термином
«юридическая ответственность» подразумевается применение мер
государственного принуждения к лицам совершившим правонарушение
имущественного, личного, или организационного характера.

Следовательно в законодательном смысле термин «ответственность» используется
в различных аспектах, а что касаемо правового смысла- этот термин означает
ответственность за правонарушения.

И в заключении скажу, что согласно закону- реализация юридической
ответственности осуществляется исключительно в рамках законов, которые
определяют составы правонарушений и санкции за их деяние.
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