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1.Понятие.
Юридическая ответственность — это применение мер государственного 

принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение. 

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



2. Возникновение.
● Юр. ответственность  - возникает как реакция на правонарушение. 
        В связи с этим фактическим основанием ее возложения является правонарушение, т. е., как 

правило, виновное действие или бездействие субъекта, противоречащее установленному 
правопорядку (противоправное) и (или) нарушающее субъективные права других участников 
гражданских правоотношений.
Правонарушение является тем юридическим фактом, с которым закон, иной нормативный акт или 
договор связывает возникновение охранительного правоотношения. В рамках такого 
правоотношения к нарушителю или иному ответственному лицу применяются конкретные меры 
ответственности. 

        Виды и состав гражданского правонарушения. 
        В гражданском законе правонарушение в качестве конкретного или обобщающего юридического 

факта фиксируется путем определения его вида (разновидности) и состава.
Вид правонарушения зависит от того, какие права и интересы им затрагиваются. 

        Выделяются следующие виды гражданских правонарушений: 
        1) злоупотребление правом; 2) осуществление права с нарушением его пределов; 3) совершение 

сделок, не соответствующих требованиям закона; 4) неисполнение договорных обязательств; 5) 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств; 6) причинение внедоговорного вреда; 7) 
неосновательное обогащение; 8) причинение морального вреда.



3. Виды:

Дисциплинарная ответственность  
Административная ответственность  
Гражданско-правовая ответственность  
Уголовная ответственность  
Материальная ответственность 



3.1.Дисциплинарная 
ответственность.  

∙ Заключается в наложении на виновное 
лицо дисциплинарного взыскания властью 
руководителя. Основные нормативно-
правовые акты в Российской 
Федерации — Трудовой кодекс, 
Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил, 
Дисциплинарный Устав Органов 
Внутренних Дел.



3.2.Административная 
ответственность  

∙ Применение органами исполнительной 
власти мер воздействия к виновным 
лицам. Основной нормативно-правовой 
акт — Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В 
рамках административной 
ответственности выделяют собственно 
административную, а также финансовую, 
налоговую ответственность и другие.



3.3.Гражданско-правовая 
ответственность 

   Вытекает из нарушения имущественных и 
личных неимущественных прав граждан и 
организаций. Основной нормативный 
акт — Гражданский кодекс Российской 
федерации.



3.4.Уголовная ответственность 

● Применяется в судебном порядке к лицу, виновному в 
совершении преступления. Единственный нормативный 
акт, устанавливающий уголовную ответственность — 
Уголовный кодекс Российской Федерации.

● Конституционно-правовая ответственность — применяется 
в порядке, определенном конституционным и 
избирательным законодательством; носит политико-
правовую специфику и отличается от классического 
понимания института юридической ответственности.



3.5.Материальная ответственность 

• заключается в возмещении имущественного 
вреда, причиненного в результате неправомерных 
действий при исполнении трудовых 
обязанностей. Материальную ответственность 
несут работники за ущерб, причиненный 
предприятию, организации, учреждению, а также 
предприятия, учреждения, организации за ущерб, 
причиненный работникам увечьем или иным 
повреждением здоровья



Основания.
● Основания ответственности — это те обстоятельства, наличие которых делает ответственность 

возможной (необходимой), а отсутствие их ее исключает. Юр. ответственность возникает только в 
силу предписаний норм права на основании решения правоприменительного органа. Фактическим 
основанием ее является правонарушение. Лицо может быть привлечено к ответственности только 
при наличии в его действии всех элементов состава.

● Вместе с тем само по себе правонарушение не порождает автоматически возникновения 
ответственности, не влечет за собой применения государственно-принудительных мер, а является 
лишь основанием для такого применения. Для реального же осуществления юридической 
ответственности необходим правоприменительный акт — решение компетентного органа, которым 
возлагается юридическая ответственность, устанавливаются объем и форма принудительных мер к 
конкретному лицу. Это может быть приговор суда, приказ администрации и т.д.

● В отдельных случаях закон предусматривает основания не только ответственности, но и 
освобождения от нее и от наказания. Так, лицо, совершившее деяние, содержащее признаки 
преступления, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что ко 
времени расследования или рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки 
совершенное деяние потеряло характер общественно опасного (ст. 77 У К РФ). Освобождение от 
уголовной ответственности и от применения наказания предусматривает, в частности, передачу 
несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа. Возможность освобождения от ответственности зафиксирована и 
нормами других отраслей права (например, ст. 22 КоАП).



Значение законности и правопорядка 
в современном обществе.

● Законность представляет собой взаимоотношения органов государства с гражданами, при 
которых эти взаимоотношения строятся на основе законов, и за отступление от них наступает 
юридическая ответственность. Суть данного понятия состоит в строгом, точном и неукоснительном 
соблюдении, исполнении и применении норм права участниками общественных отношений. 
Обязанность соблюдения законов ложится на обе стороны, а юридическая ответственность за 
неисполнение законов возлагается на любую сторону независимо от положения субъекта. 
Следовательно, режим законности уравнивает всех граждан общества по отношению к законам.

● Принципы законности образуют основное ее содержание и состоят в следующем: единство 
законности, верховенство закона, целесообразность и реальность. Гарантиями законности 
являются средства и условия, обеспечивающие соблюдение правовых предписаний. Правовыми 
гарантиями законности выступают следующие факторы: совершенствование законодательства, 
надзорно-контрольные мероприятия, меры защиты и ответственности. Законность необходимо 
отличать от близкого понятия правопорядка, который основывается на законности.

● Правопорядок – это совокупность правовых отношений, урегулированных правом и основанных 
на законности. Следовательно, правопорядок – это фактическое состояние общественных 
отношений и результат законности. Среди особенностей правопорядка можно выделить 
следующие: предусмотрительность данных отношений в нормах права; возникновение 
правопорядка после реализации норм; обеспечение его соблюдения средствами государства; 
правопорядок является результатом законности. Правопорядок составляет основу более широкого 
понятия – общественный порядок, который представляет собой состояние упорядоченности 
общественных отношений, достигаемое с помощью соблюдения правовых норм и других 
социальных регуляторов.


