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Введение
Актуальность темы курсовой работы связана с тем, что юридическая
ответственность неразрывно связана с государством, нормами права,
обязанностью и противоправным поведением граждан и их объединений.
Государство, издавая нормы права, определяет юридическую ответственность
субъектов независимо от их воли и желания, она носит государственно-
принудительный характер.

Государственное принуждение – специфическое воздействие на поведение людей,
основанное на его организованной силе. Но это не просто государственное
принуждение, а принуждение к исполнению норм права. Характерная особенность
такого принуждения заключается в том, что сама эта деятельность строго
регламентирована законом, имеет свои правовые рамки. Субъектами деятельности
выступают суд, прокуратура, милиция, администрация различных государственных
учреждений, которые специально занимаются рассмотрением дел о
правонарушениях.

Юридическая ответственность – это одновременно и претерпевание, она всегда
связана с применением мер государственно-принудительного воздействия. Этой
особенностью правовая ответственность отличается от иной социальной
ответственности.

Юридическая ответственность всегда связана с определенными лишениями, т.е.
она сопровождается причинением виновному отрицательных последствий,
ущемлением или ограничением его личных, имущественных 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
правонарушении.

Основная черта юридической ответственности – штрафное, карательное
назначение. При этом кара – не самоцель, а средство перевоспитания
правонарушителя. Наряду с наказанием юридическая ответственность выполняет
правовосстановительную функцию, т.е. служит восстановлению нарушенных прав



личности или государства.

1. Юридическая ответственность как правовая
категория

1.1 Понятие и содержание юридической
ответственности
Юридической ответственностью называется применение к лицу, совершившему
правонарушение, мер государственного принуждения, предусмотренных санкцией
нарушенной нормы, в установленном для этого процессуальном порядке. Общей
целью всех видов ответственности является охрана правопорядка с помощью мер
государственного принуждения. Эта цель, в зависимости от характера
правонарушений и их последствий, достигается либо принудительным
восстановлением нарушенных прав и пресечением противоправных состояний,
либо наказанием правонарушителя, либо сочетанием того и другого. Для всех
видов юридической ответственности общими являются следующие качества. Во-
первых, основанием ответственности является (действительное или
предполагаемое) правонарушение. Ответственность всегда конкретна это
ответственность определенного лица за доказуемое нарушение точно
обозначенной нормы права при обстоятельствах, заранее предусмотренных
законом или другими нормативными актами. Право, правонарушение и
ответственность неразрывно связаны. Само существование права – показатель
противоположности интересов людей, которые не могут договориться между собой
на основе только лишь моральных норм. Очевидно, однако, что право практически
невозможно нарушить, не посягая на конкретные правовые отношения.
Правонарушение не причиняет урона и ущерба нормам закона, которые
продолжают действовать и считаются обязательными; оно вредно или опасно для
конкретных прав и охраняемых законом интересов, для стабильности
определенной области общественных отношений Правонарушение – конкретный
факт, юридическое определение (квалификация) которого содержится в законе. То
же и правовое принуждение, оно может применяться лишь к конкретным лицам
(субъектам права) за точно определенные нарушения в той сфере, где люди
общаются между собой, вступают в отношения. Невозможно применить санкции за
"нарушение права вообще", но можно и должно применить их за конкретный



проступок; невозможно восстановить нарушенный правопорядок, не
восстанавливая конкретные права, принуждая к выполнению конкретных
обязанностей. Необходимость точной определенности качеств правонарушения и
мер принуждения, которые должны применяться в случае его совершения,
предполагает особенное значение так называемой "догмы права" при
осуществлении юридической ответственности. Ни признаки правонарушения, как
они описаны в законе, ни санкции, определяющие меры принуждения за него, не
подлежат расширительному или распространительному толкованию либо не могут
применяться по аналогии. При применении мер государственного принуждения
должно быть доказано, что лицо, привлеченное к ответственности, совершило
правонарушение, признаки которого описаны в законе, в результате чего к нему
применяется точно определенная мера принуждения на основе и в рамках закона.
Во-вторых, все виды ответственности осуществляются на основе нормативных
конструкций, представляющих единство норм материального и процессуального
права. Признаки правонарушения и санкции за его совершение предусмотрены
нормами материального права; порядок доказывания, определения того, было или
не было правонарушение и кто его совершил, а также назначение конкретной
меры государственного принуждения в пределах санкции нарушенной нормы –
строго регламентирован нормами процессуального права. Комплекс норм
материального и процессуального права, определяющих санкцию и другие меры
принуждения, подлежащие применению в случае правонарушения, порядок
(процесс) и последовательность применения и реализации этих мер, а равно норм,
определяющих права лица, привлеченного к ответственности, образует
нормативную конструкцию ответственности. Реализация этих норм через систему
правоотношений называется ответственностью определенного лица за
совершенное им правонарушение. Каждое отступление людей от норм, принятых в
обществе, встречает явное или скрытое осуждение. Человек, совершивший
аморальный поступок, осуждается людьми. Любое правонарушение
предусматривает определенные меры юридической ответственности. Юридическая
ответственность – это применение к лицу, совершившему правонарушение,
предусмотренных законом мер принуждения. Эти меры всегда налагаются от
имени государства и в определенном порядке, и только на лицо, совершившее
правонарушение. Неблагоприятными последствиями юридической ответственности
могут быть, например, штраф за безбилетный проезд или необходимость
возмещения ущерба, лишение свободы или лишение родительских прав. Таким
образом, штраф, лишение свободы, обязанность возместить причиненный ущерб и
т. д. являются правовыми мерами юридической ответственности. Юридическая



ответственность – это "ответ" государства на нарушение норм права. Не только
мерами убеждения, но и этими мерами государство осуществляет борьбу с
правонарушениями и предотвращает их совершение в будущем. В юридической
литературе представлено множество определений юридической ответственности.
В этой связи следует обратить внимание на отдельные авторские подходы.
Базылев Б.Т. предлагает следующее определение: "Юридическая ответственность
– это особый охранительный институт в системе социалистического права,
выполняющий функцию наказания правонарушителей". Кутафин О.Е. раскрывает
понятие термина так – "юридическая ответственность представляет собой
негативную реакцию государства на совершение правонарушения в виде
применения к виновному лицу мер государственного воздействия". 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". Венгеров А.Б. считает, что "юридическая ответственность – одна из
форм государственного принуждения, обеспечивающего правовую систему
общества". Липинский Д.А. полагает, что юридическая ответственность –
"юридическая обязанность соблюдения и исполнения требований,
предусмотренных нормой права, реализующаяся в правомерном поведении
субъектов, одобряемом или поощряемом государством, а в случае ее нарушения –
обязанность правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение прав
материального или личного характера и ее реализации". На основании
приведенных определений в обобщенном виде можно выделить два основных
подхода к пониманию юридической ответственности. Существующие определения
рассматривают ее либо как реакцию государства на правонарушение (применение
мер наказания, реализацию санкций и т.п., либо как особое правоотношение, в
соответствии с которым, правонарушитель обязан претерпеть негативные
последствия своего деяния. На базе названных признаков можно дать следующее
определение юридической ответственности: Юридическая ответственность – это
применение к правонарушителю по решению компетентного органа мер
государственного принуждения, в результате которых гражданин или иное лицо
претерпевает отрицательные последствия личного или имущественного характера.
Интересно то, что в последнее время стали говорить о так называемой
положительной (позитивной) ответственности. В этом аспекте ответственность не
связывается с правонарушением, а понимается как ответственность за порученное
дело, за выполнение поставленной задачи. Под перспективной (позитивной)



ответственностью, понимают правильное, активно-сознательное выполнение
человеком своих социальных обязанностей, обусловленных необходимостью
соблюдения общественных интересов. Ретроспективная ответственность – это
ответственность за совершённые действия, нарушающие требования социальных
норм и влекущие за собой общественное осуждение и неблагоприятные
последствия для нарушителя. Юридическая ответственность традиционно
разрабатывалась в правовой науке как ответственность ретроспективная, то есть
она напрямую связывается с противоправным поведением. По отношению к
субъектам права юридическая ответственность приобретает государственно-
принудительный характер. Это происходит из-за того, что государство, закрепляя
нормы права, определяет юридическую ответственность независимо от воли и
желания правонарушителей. Ретроспективная юридическая ответственность –
ведущий элемент механизма правовой охраны устраивающих государство
общественных отношений, особое политико-правовое состояние, вид и мера
государственного принуждения, своеобразная осуждающая реакция государства
противоправного поведения лица.

1.2 Признаки и элементы юридической
ответственности
Малеин Н.С. характеризует юридическую ответственность тремя признаками:
государственное принуждение, осуждения правонарушения и его субъекта,
наличие неблагоприятных последствий для правонарушителя См. Малеин Н.С.
Правонарушение: Понятие, причины, ответственность. М., 2012. С. 88..

Раскрывая содержание юридической ответственности, необходимо отметить
следующие признаки См. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М.,
2013.С.90.:

- юридическая ответственность состоит из двух аспектов: норм материального и
норм процессуального права, причем процессуальное право лишь регулирует
порядок и условия возложения, применения юридической ответственности за
правонарушения;

- юридическая ответственность является одним из видов социальной
ответственности;

- определяющим признаком юридической ответственности является наказание;



- юридическая ответственность устанавливается только правовыми актами,
которые издаются органами государственной власти и управления, а также
должностными лицами;

- отличительным признаком юридической ответственности является то, что она
применяется за совершение правонарушения, за нарушение правовых норм;

- юридическая ответственность является одной из форм государственного
принуждения, а поэтому применяется либо государственными органами, либо по
поручению государственных органов общественными органами.

На основании этого можно сделать вывод: юридическая ответственность - это
установленная государством мера принуждения за совершенное правонарушение.

Юридическая ответственность обладает не только своими признаками, но и
элементами структуры. Элементами структуры юридической ответственности
являются основания ответственности, субъекты, условия, меры ответственности,
процедура и порядок применения ответственности. Принципиальная структура
всех видов юридической ответственности едина. Но содержание каждого из
элементов в том или ином виде юридической ответственности свое: этим и
различаются между собой виды юридической ответственности.

Ивакин В.И. и Духно Н.А., опираясь на мнение современной правовой науки,
выделяют два основания юридической ответственности: первое - закон как
правовое основание, второе - само правонарушение, т.е. административный
проступок, дисциплинарный проступок, преступление, иначе говоря, фактическое
основание, которое приводит в движение всю структуру юридической
ответственности См. Духно Н.А. Понятие и виды юридической ответственности.
Государство и право. 2013. № 6. С.12..

Агеева Е.А. выделяет основные категории юридической ответственности:
правонарушение, государственное принуждение, санкция. На основании этого
юридическую ответственность можно определить как санкционированное
применение государством установленных законом неблагоприятных мер,
реализующих отрицательную правовую оценку общества и государства
правонарушителя См. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном
управлении. М., 2012.С. 154..

Таким образом, мы раскрыли понятие юридической ответственности, рассмотрели
ее главные признаки, элементы и категории. Взглядов на исследуемую категорию



среди юристов-теоретиков немало, но, синтезируя отмеченные определения
юридической ответственности и ее основные признаки, можно дать обобщенное
понятие юридической ответственности согласно принятым нормам российского
законодательства.

Юридическая ответственность - это мера государственного принуждения,
сопряженного с определенными лишениями для правонарушителя

2. Функции и принципы юридической
ответственности

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

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

Среди функций правовой ответственности прежде всего выделяют штрафную,
карательную. Она выступает как реакция общества в лице государства на вред,
причиненный правонарушителем. Прежде всего это наказание правонарушителя,
которое есть не что иное, как средство самозащиты общества от нарушения
условий его существования. Наказание — всегда причинение правонарушителю
духовных, личных, материальных обременений. Оно реализуется либо путем
изменения юридического статуса нарушителя через ограничение его прав и
свобод, либо возложения на него дополнительных обязанностей.



Однако наказание правонарушителя не самоцель. Оно является также средством
предупреждения (превенции) совершения новых правонарушений. Следовательно,
юридическая ответственность осуществляет и превентивную (предупредительную)
функцию. Реализуя наказание, государство воздействует на сознание
правонарушителя. Это воздействие заключается в устрашении, доказательстве
неизбежности наказания и тем самым в предупреждении новых правонарушений.
Причем предупредительное воздействие оказывается не только на самого
правонарушителя, но и на окружающих. Тем самым достигается так называемая
общая превенция

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

В значительном числе случаев меры юридической ответственности направлены не
на формальное наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный
интерес общества, управомоченного субъекта, восстановить нарушенные
противоправным поведением общественные отношения. В этом случае правовая
ответственность осуществляет правовосстановительную (компенсационную)
функцию.

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

Определяя цели юридической ответственности, необходимо оговориться о ее
функциях – как направлениях воздействия норм юридической ответственности на
общественные отношения, через которые достигаются ее цели, и проявляется
назначение.



Превентивная функция юридической ответственности - это направление правового
воздействия норм юридической ответственности на поведение субъектов
общественных отношений, заключающееся в вытеснении антисоциального
поведения. Способами осуществления превентивной функции юридической
ответственности являются: установление обязанностей по соблюдению
предписаний правовых норм посредством формулирования составов
правонарушений, которые задают направление поведения субъекта юридической
ответственности; информационное воздействие со стороны санкции правовой
нормы; реализация негативных санкций; наделение граждан правами на
необходимую оборону, задержание.

Регулятивная функция юридической ответственности - это направление правового
воздействия норм юридической ответственности, заключающееся в закреплении,
регулировании общественных отношений и оформлении их движения путем
дозволений, запретов, связываний и поощрений. Способами осуществления
регулятивной функции юридической ответственности являются: определение
правового статуса граждан (юридических лиц); фиксация в нормах юридической
ответственности составов правомерного поведения путем установления
позитивных связываний, запретов, дозволений, определение условий, при которых
субъект должен действовать правомерно. Угроза государственного принуждения
участвует в регуляции поведения субъектов в качестве дополнительного
(вспомогательного) элемента для тех граждан, которые склонны к совершению
правонарушений.

Карательная функция юридической ответственности - это соответствующее
принципам юридической ответственности направление правового воздействия
норм юридической ответственности на субъектов правонарушения,
заключающееся в осуждении, лишениях личного или имущественного характера.
Способы осуществления правового воздействия карательной функции юридической
ответственности заключаются в осуждении (порицании) правонарушителя и
деяния, им совершенного, в сужении его имущественной сферы, в лишении
субъективных прав, в лишениях личного характера. В случаях освобождения от
ответственности или наказания действует такой способ правового воздействия
карательной функции, как осуждение, которое является универсальным и
выступает объективной сущностью карательной функции. Благодаря этому
универсальному способу (осуждению) карательная функция имеет место во всех
видах юридической ответственности.



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

Результат воздействия восстановительной функции можно разделить на два вида:
специальный (юридический) и социальный. К первому относятся восстановление:
правопорядка, законности, правоотношений, субъективных прав, юридических
обязанностей, правомерного поведения. Ко второму относятся: восстановление
общественных отношений, непосредственно не урегулированных правом,
восстановление психологического спокойствия общества, восстановление
социальной справедливости, удовлетворение духовных потребностей общества,
восстановление ценностных ориентиров правонарушителя.

Воспитательная функция юридической ответственности - это направление
правового воздействия норм юридической ответственности на индивидуальное и
общественное сознание, заключающееся в формировании правосознания, правовой
культуры и вытеснении из сознания правового нигилизма. Воспитательная функция
направлена на формирование уважения к правам и свободам человека и
гражданина, социальным ценностям, правовой активности, положительных
мотивов поведения, а в итоге на формирование правосознания (как группового, так
и индивидуального) и высокой правовой культуры.

2.2 Принципы юридической ответственности
Юридическая ответственность может служить не только целям укрепления
законности и защиты нарушенных прав и свобод граждан и иных лиц. В руках
государства она легко может превратиться в легализованное средство расправы и
массовых репрессий. Государство, его органы, пытаясь искоренить
правонарушения, создать стабильный правопорядок в некоторых случаях
используют такие методы борьбы, что сами превращаются в правонарушителей и
преступников. Примером этому может служить печальный опыт СССР в 30—40 гг.,



когда грубо нарушались элементарные права людей, привлекались к
ответственности по мотивам социальной опасности члены семей «преступников»,
не совершавшие никаких правонарушений; ответственность возлагалась заочно,
внесудебными органами; собственные признания лиц, подозреваемых в
совершении преступлений, нередко были единственными доказательствами их
вины, в процессе расследования применялись пытки и иные способы физического и
психологического принуждения.

Для того, чтобы юридическая ответственность не превращалась в свою
противоположность, юридическая наука и практика выработали ряд принципов,
соблюдая которые государство действует в рамках законности и не переходит той
грани, за которой реакция на правонарушение предстает новым правонарушением.

В числе основных принципов юридической законности чаще всего называют
следующие принципы:

1) законности, 2) обоснованности, 3) справедливости, 4) неотвратимости
юридической ответственности, 5) презумпции невиновности; 6) права на защиту
лица, привлеченного к ответственности, 7) недопустимости привлечения к
ответственности за одно и то же правонарушение два и более раз.

(1) Принцип законности юридической ответственности означает, что деятельность
государственных органов и должностных лиц по применению юридической
ответственности ведется в полном соответствии с требованиями действующего
законодательства и не выходит за пределы его требований, смысла и целей.

Под основанием юридической ответственности принято понимать те правовые и
фактические факторы, при существовании которых государство применяет к
субъектам права те или иные принудительные меры. Правовым основанием
юридической ответственности является норма права. Фактическим основанием
юридической ответственности выступает правонарушение.

Если из состава правонарушения исключается какой-либо необходимый компонент,
то нет целого — правонарушения, нет законного основания юридической
ответственности. Но наличие нормы права и факт ее нарушения автоматически не
влекут юридической ответственности. Юридическая ответственность может
наступить лишь на основе акта применения нормы права к данному конкретному
случаю



Поэтому ответственность применяется только за совершенное правонарушение,
т.е. виновное противоправное деяние деликтоспособного лица. Никакие иные
факты и обстоятельства не могут служить основанием для применении
уголовноправовых и иных санкций. Современное демократическое государство
отвергает ответственность по мотивам социальной опасности лица либо иным
основаниям объективного вменения. Оно также последовательно придерживается
принципа неприменения закона, устанавливающего запреты, к деяниям,
совершенным до его вступления в законную силу. Придание обратной силы закону
в данном случае означало бы наказание лиц за действия, которые в момент их
совершения были правомерными или юридически нейтральными.

Ответственность применяется компетентным органом или должностным лицом.
При этом все уголовные дела и значительная часть административных проступков
рассматриваются только судами. Важной гарантией защиты прав и свобод
человека является закрепленный ст. 47 Конституции РФ принцип, согласно
которому никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Действующее
законодательство детально регламентирует вопросы компетенции судебных
органов, их территориальной и персональной подсудности. И эти положения
должны неукоснительно соблюдаться. Конституция РФ также закрепляет право
обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в
случаях, предусмотренных федеральным законом. Однако этим конституционным
правом значительная часть обвиняемых пока что воспользоваться не может из-за
отсутствия федерального закона и названных судов у большей части субъектов РФ.

Исследование обстоятельств совершения правонарушения, применение и
реализация санкции осуществляются в строгом соответствии с действующим
процессуальным законодательством, с соблюдением предусмотренных им
процессуальных действий, гарантирующих объективное и всестороннее
рассмотрение дела и вынесение обоснованного решения.

Избранная мера ответственности правонарушителя ограничивается пределами
санкции нарушенной нормы. При определенных условиях она может назначаться и
ниже низшего предела. Однако более строгое наказание, чем предусмотренное
санкцией нарушенной нормы, может назначаться только по совокупности
правонарушений в порядке и на основаниях, установленных законом.

(2) Принцип обоснованности ответственности понимается как всестороннее,
полное и объективное рассмотрение обстоятельств дела. Реализация данного



принципа означает, что: 1) собранные по делу обстоятельства соответствуют
действительности; 2) противоправное деяние и связанные с ним обстоятельства
раскрыты полно, а привлекаемое лицо изобличено в совершении правонарушения;
3) по делу выявлены обстоятельства как отягчающие, так и смягчающие вину
правонарушителя.

Важной гарантией обоснованности ответственности выступает закрепленное
Конституцией РФ положение, согласно которому запрещается использование
доказательств, полученных с нарушением закона. Уголовно-процессуальное,
гражданское процессуальное законодательство и другие законы детально
определяют порядок деятельности органов государства и должностных лиц в
процессе сбора и анализа доказательств по делу. И во всех случаях, когда установ
ленный законом порядок не был соблюден, полученные доказательства не могут
использоваться при принятии решения по делу. Так, в уголовном деле не могут
использоваться показания свидетелей, данные под угрозой насилия или с
применением насилия со стороны работников следствия и дознания, опознание
потерпевшим обвиняемого, проведенное без понятых, признания обвиняемого, не
подтвержденные другими доказательствами.

(3) Справедливость юридической ответственности означает одобрение и
поддержку населением, иными институтами гражданского общества меры,
примененной государственными органами к правонарушителю. Решение по делу
может признаваться справедливым при непременном соблюдении принципов
законности и обоснованности. Если мера ответственности была применена с
нарушением закона или без выяснения всех обстоятельств дела, установления
истины, то она не может признаваться справедливой потому, что нарушены ее
основы в процессе правоприменительной деятельности. Однако соблюдение
названных принципов не гарантирует справедливости вынесенного решения. Ибо
возможны решения, которые основываются на законе и соответствуют ему, но по
существу представляют собой типичное беззаконие. Поэтому принцип
справедливости юридической ответственности имеет самостоятельное значение.

Справедливость юридической ответственности, в частности, означает, что:

1) нельзя назначать меры уголовного наказания за административные и иные
проступки;

2) юридическую ответственность должен нести тот, кто совершил
правонарушение;



3) наказание должно соответствовать, быть соразмерным тяжести совершенного
правонарушения. Нарушение этого требования справедливости означает и
незаконность самого решения. Так, ст. 347 УПК РФ в качестве основания отмены
или изменения приговора признает назначение наказания, которое хотя и не
выходит за пределы, предусмотренные соответствующим уголовным законом, но
по своему размеру является явно несправедливым как вследствие неоправданной
мягкости, так и вследствие излишней суровости.

Конечно, в обществе, характеризующемся противоречивыми интересами и
правовыми взглядами, принцип справедливости может пониматься и применяться
различным образом. Решение, которое одной частью населения может
признаваться справедливым, порой оценивается прямо противоположным образом
другой частью населения. Поэтому критерием справедливости должны выступать
не столько моральные нормы, разделяемые той или иной частью населения,
сколько нормы, основанные на общечеловеческих ценностях и отражающие
интересы всего общества или большинства его членов.

(4) Принцип неотвратимости ответственности означает, что любое лицо
независимо от своего служебного или материального положения, иных
обстоятельств подлежит заслуженному наказанию за совершенное им
правонарушение. Содеянное должно получить публичную огласку и подвергнуться
государственному осуждению со стороны компетентных органов государства.
Вопрос о наказании правонарушителя решается индивидуально. Действующее
законодательство разрешает не применять мер государственного принуждения,
если по обстоятельствам делам их применение признается нецелесообразным.

Осуществление принципа неотвратимости наказания является необходимым
условием эффективности юридической ответственности, обеспечения
действенности ее функций. Неотвратимость ответственности обеспечивается
деятельностью милиции, прокуратуры, иных правоохранительных органов,
которые должны оперативно выявлять лиц, совершивших преступления и
административные проступки, изобличать их в противоправных деяниях. Суды в
свою очередь должны выносить справедливые решения. Однако реализовать
надлежащим образом этот принцип не удается ни одному современному
государству.

Остаются нераскрытыми чаще всего наиболее тяжкие, особо опасные
преступления. Государство пока что не может покончить полностью с
деятельностью преступных организаций, специализирующихся на кражах,



продаже наркотиков, совершении заказных убийств и других преступлениях.
Имеются также случаи, когда правонарушения, совершенные должностными
лицами и ставшие достоянием гласности, остаются безнаказанными.

Все ситуации, когда правонарушитель не несет заслуженной ответственности,
негативно сказываются на правосознании гражданского общества. Резко падает
престиж действующих законов. В сознании населения усиливается действие
негативных оценок как действующего законодательства, так и власти,
неспособной последовательно и полно провести принцип неотвратимости нака
зания.

Действие принципа неотвратимости наказания не должно нарушать другого
принципа ответственности— презумпции невиновности (5).

В соответствии со ст. 49 Конституции РФ 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. Доказывание вины возлагается на специальные органы
государства:

органы предварительного следствия и дознания, прокуратуру. При этом
обязанность доказывания невиновности нельзя перекладывать на подозреваемого
и обвиняемого. Ибо обвинение, положенное в основу приговора, должно быть
основано на доказанных, а не предположительных фактах, а признание виновности
обвиняемого подтверждено бесспорными и объективными доказательствами.

Презумпция невиновности распространяется и на сферу административных и
дисциплинарных проступков, обязанность выявления и пресечения которых лежит
на органах государства и должностных лицах. Ибо каждый граждан, иное лицо не
может признаваться виновным в совершении проступков ранее, чем это будет
доказано компетентными органами и установлено принятыми ими решениями.
Граждане также освобождаются от обязанности доказывать свою невиновность в
совершении административного или дисциплинарного проступка.

Важнейшим принципом юридической ответственности, призванным обеспечивать
реальное действие презумпции невиновности, являетсяправо на защиту и
квалифицированную юридическую помощь (6).

Право на защиту выражается в виде процессуальных прав привлеченного к
ответственности знать суть обвинения, приводить доказательства своей



невиновности, обжаловать действия и решения правоприменителя в вышестоящие
органы или в суд. Кроме того, привлеченный к ответственности может
пользоваться квалифицированной юридической помощью. В соответствии с ч. 2 ст.
48 Конституции РФ каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в
совершении преступления имеет право пользоваться услугами адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или
предъявления обвинения. Кроме того, если обвиняемый не имеет достаточных
средств, но желает пользоваться услугами адвоката, то такая помощь ему
предоставляется бесплатно. Аналогичным правом обладают и лица, привлекаемые
к ответственности за совершение какого-либо проступка.

(7). Индивидуализация правовой ответственности гражданина — это
обусловленный нормами права и осуществляемый при возложении правовой
ответственности всесторонний учет личности правонарушителя, особенностей
совершенного им деяния, а также других обстоятельств объективного и
субъективного порядка в целях справедливого разрешения дел об
ответственности.

В случае коллективной юридической ответственности она распределяется,
«раскладывается» между членами и руководителями коллектива в соответствии с
долей вины каждого в совершенном правонарушении.

Важнейшим принципом юридической ответственности, направленным на защиту
прав лиц, совершивших противоправное деяние, является принцип, согласно
которому недопустимость сочетания двух и более видов юридической
ответственности за одно правонарушение (8) . Принцип известен со времен
Древнего Рима в форме изречения — «не дважды за одно». Суть принципа
выражается в том, что дело не может быть заведено (возбуждено) по факту
правонарушения, в отношении которого имеется вступившее в силу решение
компетентного правоприменительного органа или должностного лица.

Здесь имеются в виду те случаи, когда одно и то же правонарушение
предусмотрено в качестве такового нормами различных отраслевых институтов
ответственности, поскольку данное деяние нарушает правопорядок в разных
сферах общественной жизни. Если одно и то же деяние одновременно
предусмотрено как правонарушение нормами различных отраслей (допустим,
административным, трудовым, гражданским правом), следует применить ту
санкцию, которая в данном конкретном случае является наиболее целесообразной
и эффективной. Недопустимость сложения двух или более видов ответственности



за одно деяние выражает принцип экономии карательных средств, который в свою
очередь служит проявлением гуманизма и справедливости права.

Анализируемого правила российское государство придерживается не только в
национальном законодательстве, но и при установлении ответственности в
международно-правовых актах. В ст. 3 Конвенции «О передаче лиц, осужденных к
лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого
они являются» говорится: «Осужденный, переданный для отбывания наказания в
государство, гражданином которого он является, не может быть вновь привлечен к
уголовной ответственности за то же деяние».

Гуманизм юридической ответственности как принцип этого института
формулируется еще со времен Ч. Беккариа. Он, в частности, писал: «...Следует
употреблять только такое наказание, которое ...производило бы наиболее сильное
впечатление на душу людей и было бы наименее мучительным для тела
преступника» (Беккариа ЧА. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 244.).

Ж.П. Марат, составляя «План уголовного законодательства» стремился к тому,
чтобы, по его словам, «не ущемляя ни справедливости, ни свободы, примирить
мягкость кары с ее надежностью и человечностью с безопасностью гражданского
общества» (Марат Ж.П. Избранные произведения. М., 1956. Т. 1. С. 213.).

(9). Персонифицированность (индивидуализация) возложения юридической
ответственности. Российское право закрепляет принцип равенства граждан перед
законом, который предполагает не только равенство прав и обязанностей граждан,
но и личную ответственность каждого гражданина за совершенный деликт.
Юридическая ответственность — есть правовая форма осуществления наказания, и
ее персонифицированность означает в конечном счете индивидуализацию
наказания

3. Правовая характеристика видов юридической
ответственности

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



российскому законодательству
Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонарушения.
Различают ответственность:

уголовную - 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.;

административную - 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;

гражданскую — наступает за нарушение имущественных прав — неисполнение
договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Главная мера
ответственности — возмещение убытков;

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

Уголовная ответственность

К уголовной ответственности привлекаются лица, обвиняемые в преступлениях.
Преступлениями называются общественно опасные виновные деяния,
предусмотренные Уголовным кодексом РФ и соответствующими законами.
Определение преступления дано в ст. 14 УК РФ. За преступления применяются
наказания — наиболее строгие меры государственного принуждения, существенно
ограничивающие правовой статус лица, признанного виновным в совершении
преступления (лишение либо ограничение свободы, длительные сроки
исправительных работ или лишение определенных специальных прав, крупные
штрафы и др.). Уголовное наказание применяется не только за совершение
преступления, но и за покушение, приготовление, соучастие.

Признать виновным в совершении преступления и назначить наказание может
только суд в установленной для этого процессуальной форме (см. Уголовно-
процессуальный кодекс РФ (УПК РФ)). Отбывание наказания регулируется
специальным (уголовно-исполнительным) законодательством. После отбытия
наказания улица, осужденного за преступление, длительное время (в зависимости



от тяжести преступления) сохраняется судимость.

Административная ответственность

Административная ответственность применяется за административный проступок.
В гл. 3 «Административное наказание» Кодекса РФ об административных
правонарушениях (КоАП РФ) заявлено, что административное наказание является
установленной государством мерой ответственности за совершение
административного правонарушения и применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими
лицами (ст. 3.1).

Административное наказание не может иметь целью унижение человеческого
достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение,
или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой
репутации юридического лица.

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и
применяться следующие административные наказания:

предупреждение;

административный штраф;

возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения;

конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения;

лишение специального права, предоставленного физическому лицу;

административный арест;

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства;

дисквалификация;

административное приостановление деятельности.



В отношении юридического лица могут применяться административные наказания,
перечисленные в п. 1-4, 9 названного перечня.

Административные наказания, перечисленные в п. 3-8, устанавливаются только
Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Административное наказание по общему правилу может быть назначено не
позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения. Административные
наказания, а также органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях, производство по таким делам и порядок
исполнения постановлений по делу об административных правонарушениях
определены названным Кодексом.

Дисциплинарная ответственность

Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение трудовой, служебной,
учебной, воинской дисциплины. За совершение дисциплинарного проступка, т. с.
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных
категорий работников могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные
взыскания.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ст. 192
Трудового кодекса РФ (ТК РФ)).

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ).

Гражданско-правовая ответственность



Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение деликтов, т.е. за
причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу
гражданина, а также причинение вреда организации, заключение противозаконной
сделки, неисполнение договорных обязательств, нарушение права собственности,
авторских или изобретательских прав и других гражданских прав. Гражданские
правонарушения влекут применение таких санкций, как возмещение вреда,
принудительное восстановление нарушенного права, а также других
правовосстановительных санкций.

Материальная ответственность

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, в
большинстве случаев ограничена пределами среднего месячного заработка этого
работника. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ в ст. 243
или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь
за умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также причиненный в
результате совершения преступления или административного проступка.

Особенности материальной и гражданско-правовой ответственности в том, что
имущественный и иной вред может быть возмещен причинителем добровольно; в
случае отказа или спора вред возмещается в судебном порядке, определенном
нормами Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ).

Общей целью всех видов ответственности является охрана правопорядка,
восстановление во всех возможных случаях нарушенных прав, пресечение и
предупреждение правонарушений, исправление лиц, нарушивших нормы права.

3.2 Материальная, конституционная,
федеративная, экологическая ответственность по
российскому законодательству
В особый вид выделяется материальная ответственность рабочих и служащих,
которая применяется в случае, если они причинили ущерб предприятию,



организации, учреждению при исполнении своих трудовых обязанностей.
Возмещение ущерба не рассматривается в качестве дисциплинарного взыскания и
может применяться наряду с ним. Материальная ответственность за ущерб,
причиненный государству, наступает при наличии реального (прямого) ущерба;
непосредственной причинной связи между проступком и наступившими вредными
последствиями (ущербом); вины правонарушителя в причинении ущерба; если
виновные действия не являются преступлением. 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).

Например, служащий Петров П.П. при исполнении служебных обязанностей,
причинил ущерб учреждению, в котором он работал. Ущерб был причинен по его
вине. Материальная ответственность ограничилась определенной частью
жалования служащего Петрова П.П. и не превысила полного размера причиненного
ущерба.

В настоящее время можно говорить и о других видах юридической
ответственности. Конституционная ответственность - это самостоятельный вид
юридической ответственности, когда наступление неблагоприятных последствий
для субъектов конституционной ответственности, закрепленных в Конституции и
иных источниках конституционного права, направлено прежде всего на защиту
Конституции. Санкции конституционной ответственности могут быть различными:
запрет занимать определенные должности, лишение государственных наград и
почетных званий, отстранение от должности, лишение активного и пассивного
избирательного права, отказ в регистрации общественных объединений, иное
ограничение прав.



Характерными чертами, отличающими конституционную ответственность от
других видов юридической ответственности, являются следующие положения:

1. Основное назначение конституционной ответственности - защита Конституции.

2. Все конституционное законодательство находится в поле конституционной
ответственности. Основное место в нем занимает Конституция.

3. Многие субъекты ответственности являются, прежде всего, субъектами
конституционной ответственности (государство, общественные объединения,
органы местного самоуправления).

4. Санкции конституционной ответственности должны быть закреплены в
Конституции либо в других источниках конституционного права

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

Например, отставка правительства по воле президента, согласно п.2 ст. 117
Конституции РФ. Президент, являясь главой государства, решает этот вопрос с
учетом сложившейся социально экономической ситуации в стране, расстановкой
политических сил.

Развитие федеративных отношений в России и обусловленные этим процессом
проблемы побуждают к разработке в качестве самостоятельного явления
механизмов федеративной ответственности. Федеративная ответственность -
ответственность субъектов федерации, понимаемая в самом общем виде,
предстает как принуждение к исполнению требований федерального права в
правоотношениях, каждая из сторон которых обязана отвечать за свои поступки
перед другой стороной. Федеративная ответственность обусловливается
нахождением республики, края, области, административно-территориального
образования иного вида в составе федерации. Субъектами данного вида
ответственности выступают: Российская Федерация как федеративное
государство, субъекты Федерации, федеральные органы государственной власти и
управления, органы государственной власти и управления субъектов Федерации,
общественные объединения, должностные лица См. Иванов А.А. Цели юридической
ответственности, ее функции и принципы. Государство и право. 2013. № 6. С. 70..
Ответственность субъекта Федерации за нарушение федеральной Конституции и
федерального законодательства можно определить как последствия нарушения



федеративной дисциплины. Это - ответственность за ненадлежащее
осуществление публичной власти. Отличительной чертой мер федеративной
ответственности является то, что она может применяться как за совершение
конституционного правонарушения, так и в том случае, когда невыполнение
субъектом Федерации, его органами и должностными лицами своих обязанностей
обусловливается неспособностью обеспечить стабильность в субъекте Федерации,
выполнить все федеральные предписания, реализовать политический курс на
укрепление государственно-правового единства страны. Федеративная
ответственность сохраняет присущее юридической ответственности в целом
выделение двух ее видов: позитивной и негативной. Если позитивная
ответственность состоит в обязательстве субъекта осуществлять определенные
действия, то негативная ответственность - мера наказания за неосуществление
необходимых действий и за нарушение законодательства, прежде всего
федеральной Конституции.

В настоящее время идет активная разработка принципов и признаков нового вида
юридической ответственности - экологической. Одним из оснований выделения
экологической ответственности как вида юридической ответственности является
экологическое правонарушение.

Таким образом, с учетом отраслевого критерия и определения профилирующих
отраслей права юридическую ответственность можно классифицировать на
следующие виды: конституционная, уголовная, гражданско-правовая,
административная, дисциплинарная, федеративная, экологическая.

Заключение
В данной работе нам представилась возможность раскрыть понятие «юридическая
ответственность». Вопрос был рассмотрен достаточно подробно. Раскрыты
принципы и признаки юридической ответственности, проанализированы
обстоятельства, исключающие и освобождающие от нее. Дана характеристика
отдельным видам юридической ответственности.

Таким образов, завершая свою курсовую работу, хотелось бы сделать следующие
выводы:



Юридическая ответственность – это юридическая ответственность – это
правоотношение, возникающее между государством в лице уполномоченного
органа и правонарушителем. У государственного органа возникает право привлечь
виновного к ответственности, а у правонарушителя возникает обязанность
претерпевать неблагоприятные последствия своего деяния. Юридическим фактом,
с которым связано возникновение данного правоотношения, является совершение
правонарушения. Юридическим фактом, с которым связано прекращение
правоотношения – исполнение наказания.

Фактическим основанием юридической ответственности является правонарушение,
характеризующееся совокупностью признаков, образующих его состав, а
юридическим основанием выступает норма права и соответствующий
правоприменительный акт, в котором компетентный орган устанавливает
конкретный объем и форму принудительных мер к конкретному правонарушителю.

Смысл государственно-правового воздействия при установлении юридической
ответственности в том, чтобы вызывать положительные для общества поступки, а
не применить наказание за неисполнение норм права.

Важным признаком юридической ответственности является то, что она
определяется государством и применяется его компетентными органами.

Субъектной предпосылкой юридической ответственности является свобода воли.
Нельзя винить лицо, лишенное свободы воли. Нельзя виновного считать
ответственным.

Различают пять основных видов юридической ответственности: уголовную,
административную, гражданско-правовую, дисциплинарную, материальную.

Мы считаем, что нужна постоянная работа по совершенствованию системы
применения юридической ответственности по повышению ее эффективности с тем,
чтобы успешно решить задачу искоренения преступности в России. Она будет
стимулировать надлежащее исполнение гражданами правовых обязанностей,
таким образом, средством предупреждения правонарушений в будущем.
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