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Правоотношения представляют собой разновидность 
общественных отношений, т. е. связь между людьми, 
их поступками, поведением, деятельностью. 
Правоотношения — одно из главных средств 
реализации права. https://law.wikireading.ru/50973  
читаем учебники (спорный вопрос) 
http://www.kgau.ru/distance/ur_1/tgp-2006/lek19.html 

Особенности правоотношения:
1)п\о  всегда возникает вследствие воздействия норм 
законодательства на поведение людей. Отсюда между 
возникновением правоотношения и нормой права устанавливается 
прямая зависимость: по общему правилу возникает только то 
правоотношение, которое предусмотрено нормой права. Нет нормы 
права, не возникнет и правоотношение. Однако с переходом к 
рыночным отношениям такого рода зависимость несколько 
ослабевает, поскольку правоотношения могут установиться на основе 
договора нормативного содержания, на основе делового 
обыкновения и т. д.;



2) это волевое отношение, т.к. для возникновения правоотношения 
требуется воля его участников, например при вступлении в брак, 
при заключении сделки купли-продажи и др. Но для некоторых 
видов правоотношений достаточно воли только одной стороны, 
например государства при возбуждении уголовного дела, при 
привлечении к административной ответственности;

3) представляет собой связь между 
субъектами через субъективные права и обязанности. Носитель 
субъективного права называется управомоченным лицом, а 
носитель юридической обязанности — лицом обязанным. В 
правоотношении управомоченному лицу всегда противостоит 
лицо обязанное, но в большинстве случаев права и обязанности в 
правоотношении возлагаются как на одну сторону, так и на 
другую, т. е. правам всегда соответствуют определенные 
обязанности;

4) предполагает индивидуализированную связь между 
субъектами, т. е. субъекты или поименно указаны, или по их 
социальной роли (продавец и покупатель, наследодатель и 
наследник, кредитор и должник и т. д.);



5) всегда охраняется государством, 
поскольку именно государство своими 
актами придает общественным отношениям 
юридический характер.
Исходя из названных особенностей, дается 
более развернутое определение 
правоотношения: как юридическая связь 
между его субъектами, основным 
содержанием которой являются 
субъективные права и юридические 
обязанности и которая возникает на основе 
норм права в случае наступления 
предусмотренных нормой юридических 
фактов.



Понятие и виды правоотношений:
Правоотношение - это возникающее на основе норм права и урегулированное ими 
общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных 
юридических прав и юридических обязанностей, гарантированных 
государством. Правоотношение характеризуется рядом признаков:

1. Правоотношение есть отношение общественное, т. е. такое отношение, которое возникает 
в обществе между людьми. Не может быть правового отношения между человеком и 
животным, человеком и вещью. Правоотношение может возникнуть только по поводу этих 
объектов.

2. Правоотношение - это общественное отношение, которое возникает на основе норм права 
и регулируется ими. Правовая норма устанавливает условия и юридическое содержание 
правоотношения. Без права, его норм нет и правоотношений.

3. Правоотношение представляет собой связь субъектов права взаимными юридическими 
правами и обязанностями, которые возникают в соответствии с требованиями норм права.

4. Правоотношение имеет сознательно-волевой характер. С одной стороны, оно возникает на 
основе норм права, в которых закрепляется воля государства; с другой - значительная часть 
правовых отношений возникает, изменяется и прекращается по воле самих субъектов права.

5. Правоотношение представляет собой средство конкретизации правовых норм 
применительно к определенным лицам - участникам правоотношения.

6. Правоотношение гарантируется государством и в необходимых случаях охраняется его 
принудительной силой.



Правоотношения классифицируются по различным основаниям.
1)По отраслевой принадлежности различают гражданские, трудовые, 
административные, уголовные и другие правоотношения.
2)По характеру правоотношения могут 
быть регулятивными или охранительными. Возникновение регулятивных 
правоотношений связано с наступлением таких жизненных фактов, которые не 
противоречат нормам права (например, вступление в брак). Охранительные же 
правоотношения возникают в связи с действиями, которые нарушают требования 
правовых норм (такими правоотношениями являются, например, уголовно-
правовые).
3)По распределению прав и обязанностей между субъектами правоотношения 
бывают простые и сложные. Простые правоотношения - это такие 
правоотношения, в рамках которых у одной стороны есть только права, а у другой 
- только обязанности (например, правоотношения, возникающие в связи с 
реализацией права человека на жизнь: у него есть только право, а у всех иных 
субъектов - только обязанность). Сложные правоотношения представляют собой 
правоотношения, в рамках которых и права, и обязанности есть у обеих сторон 
одновременно (например, правоотношения между работниками и 
работодателями).



4)В зависимости от характера обязанностей все правоотношения делятся на 
активные и пассивные. Активными правоотношениями называют такие 
правоотношения, в рамках которых субъект(ы) обязан(ы) совершать какие-то 
активные действия (например, сшить костюм). Пассивные правоотношения - это 
такие, в рамках которых субъект(ы) обязан(ы) воздержаться от каких-либо 
действий (например, не нарушать чужое право собственности).
5)По степени определенности различают правоотношения абсолютные и 
относительные. В относительных п\о все их участники точно определены 
(арендодатель и арендатор в договоре аренды). В абсолютных  п\о  конкретно 
определены лишь управомоченные субъекты. Все остальные - выступают в 
качестве обязанных (типичный пример - отношения собственности).
6)В зависимости от принадлежности к той или иной стороне правовой системы все 
правоотношения делят на материальные и процессуальные. Материальные  п\о  
возникают на основе норм материального права и имеют своим содержанием права 
и обязанности субъектов. Процессуальные п\о строятся на основе норм 
процессуального права, которые предусматривают порядок осуществления и 
защиты материальных правоотношений.



Структура или содержание 
правоотношения:

Государство выступает 
самостоятельным субъектом: а) в 
межгосударственных, международных 
отношениях; б) в государственно-
правовых отношениях, например в 
отношениях между Федерацией и ее 
субъектами, при принятии в 
российское гражданство, 
награждении государственными 
наградами; в) в охранительно-правовых 
отношениях. Как известно, судебные 
решения выносятся от имени 
государства; г) в гражданско-правовых 
отношениях, например по поводу 
федеральной собственности.

Таким образом, государство может 
быть субъектом как публичных 
правоотношений, так и частноправовых. 
В зависимости от вида 
правоотношений, в которых 
государство является субъектом, 
меняется модель поведения, но не его 
сущность.

1.Субъекты п\о: 

А) физические лица – 
граждане,  апатриды (лица без 
гражданства), бипатриды (с 
двойным гражданством), 
иностранцы.

Б) юридические лица.

В) государство.

Г) социальная общность- 
народ, трудовой коллектив



Объекты правоотношения - это то, на что направлена деятельность субъектов, или то 
реальное благо, на пользование которым и охрану которого направлены субъективные 
права и юридические обязанности. Иногда в качестве объекта правоотношений называют 
интерес его субъектов. Действительно, без интереса, заинтересованности субъекты не 
вступят в правоотношения. Исключение составляют уголовно-правовые и административно-
правовые правоотношения — здесь интерес присутствует у государства.
Сложились две теории относительно объекта правоотношений: монистическая (объект-
действие) и плюралистическая (объект-благо).
По монистической теории единственным объектом правоотношения 
является поведение человека, так как только оно обладает способностью реагировать на 
правовое воздействие.
По плюралистической теории объектами правоотношений различные социальные блага, 
представляющие ценность для субъектов. Это могут быть блага как существующие в 
естественном состоянии в природе, так и созданные трудом человека. 
По общему правилу к числу объектов правоотношений относят:
1) вещи, т. е. предметы материального мира, в том числе деньги, ценности, ценные 
бумаги и др.; 2) предметы духовного творчества — произведения литературы, искусства, 
живописи, музыки, кино, культуры, информации; 3) личные неимущественные блага — 
жизнь, здоровье, честь, достоинство человека, право на личную и семейную тайну и др.;
4) поведение участников правовых отношений, которое выражается в активных действиях 
или бездействии (пассивное поведение); 5) результаты поведения участников 
правоотношений, т. е. те последствия, к которым приводит то или иное действие или 
бездействие. Например, правоотношение, возникающее в связи с договором перевозки. 
При этом управомоченное лицо заинтересовано именно в результате действий 
обязанного лица — доставке груза в определенное место, в определенный срок, в 
надлежащем состоянии. Или договоры об оказании конкретных услуг, например ремонт 
радиоаппаратуры, пошив одежды.



Содержание правоотношения составляют субъективные права и юридические 
обязанности. А) Юридическое содержание — возможность совершения 
определенных действий управомоченным лицом или необходимость 
выполнения тех или иных действий обязанным лицом, а также необходимость 
соблюдения запретов, установленных нормами права.

Б) Фактическое содержание составляют реальные действия по осуществлению 
субъективных прав и выполнению юридических обязанностей.

Субъективное право принадлежит субъекту правоотношения — 
управомоченному. В этом праве заключен интерес управомоченного лица — 
материальный, личный, политический или иной.

Субъективное право представляет собой поведение возможное, его реализация 
целиком зависит от усмотрения управомоченного лица, от его желания и воли. 
Рамки реализуемого интереса определяются нормами объективного права, 
поэтому для характеристики субъективного права употребляют термин «мера 
возможного поведения», это мера свободы человека.



Субъективное право включает в себя полномочия:
а) на собственные фактические действия, например использование 
вещи, находящейся в собственности данного лица;
б) на принятие юридического решения продать, обменять, подарить, 
завещать определенное имущество;
в) право требовать от другой стороны правоотношения исполнения 
обязанности, например возвратить долг, обменять проданную 
некачественную вещь;
г) правопритязание, т. е. принудительное исполнение обязанностей 
другой стороной правоотношения.
Нередко в субъективное право входят несколько правомочий. 
Например, ФЗ РФ  «О защите прав потребителя» предусматривает пять 
полномочий потребителя, которые он вправе использовать по своему 
выбору в случае продажи ему товара ненадлежащего качества: а) 
безвозмездного устранения недостатков товара; б) возмещения 
расходов, связанных с исправлением недостатков; в) уменьшения 
покупной цены; г) замены товара другой марки с соответствующим 
перерасчетом цены; д) расторжения договора купли-продажи и 
возмещения убытков.



Если субъективное право нарушено не обязанным лицом, а другими 
лицами и организациями, то управомоченное лицо имеет 
возможность обратиться за защитой своего нарушенного права в 
правоохранительные органы.
Юридическая обязанность — это необходимое поведение субъекта 
правоотношения, установленное для обязанного лица и имеющее 
целью удовлетворение субъективного права.
Без соответствующей обязанности субъективное право не может 
существовать, так как оно становится необеспеченным. 
Юридическая обязанность — это не только необходимое, но и 
должное поведение. От выполнения юридической обязанности 
нельзя отказаться в одностороннем порядке. Она представляет 
собой меру должного поведения, т. е. сверх обусловленной 
обязанности нельзя требовать. Как должное поведение 
юридическая обязанность устанавливается законом. Это требуемое 
поведение, но юридическая обязанность становится фактической, 
когда она исполняется.



Юридическая обязанность проявляется в трех формах:

1) пассивное поведение, когда соблюдается запрет, 
предусмотренный нормой права;

2) активное поведение, т. е. совершение конкретных 
действий, предусмотренных нормой права или соглашением 
сторон;

3) юридическая ответственность, т. е. претерпевание 
негативных последствий личного или имущественного 
характера за невыполнение возложенных обязанностей.

Субъективные права и юридические обязанности тесно 
связаны между собой, поскольку субъективные права 
обеспечиваются юридической обязанностью, а юридической 
обязанности корреспондируют соответствующие 
субъективные права.



И есть еще ПОТЕСТАТИВНЕ ПРАВА – Т.Е. ПРАВО , НАПРИМЕР, ОДНОСТОРОННЕГО 
ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА, без согласия 2 стороны (одностороннее волеизъявление). 
https://spbu.pure.elsevier.com/en/publications/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1
%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%8

0%D0%B0%D0%B2%D0%B0 
И  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=94926#0444952
13642622033  

И статья Андрея Олеговича Рыбалова- https://studfiles.net/preview/3141474/  « … 
Традиционно потестативное право определяется как 

полномочие, содержанием которого является возможность 
установить (преобразовать) конкретное юридическое 

отношение посредством односторонней сделки;7 как право, 
титуляр которого посредством одностороннего 

волеизъявления может установить, изменить или прекратить 
правоотношение между ним и другим лицом… В.Б. Исаков 

справедливо отметил: «Прежде всего, это право на одностороннее 
волеизъявление. Ему не соответствует конкретная обязанность другой стороны 

правоотношения. Правовые последствия реализации этого права (образование, 
изменение, прекращение правоотношения) в большинстве случаев наступают 
автоматически – независимо от действий каких-либо иных лиц. Следовательно, 

право на одностороннее волеизъявление не может перейти в притязание» »    …..»



Потестативные условия вошли в закон: 
Статья 327.1. ГК РФ Обусловленное исполнение обязательства
 
Исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и 

прекращение определенных прав по договорному обязательству, может 
быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон 
обязательства определенных действий либо наступлением иных 
обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью 
зависящих от воли одной из сторон.



Основания возникновения 
обязанностей:  юридические 

факты- определенные 
жизненные обстоятельства, 

порождающие, изменяющие и 
прекращающие  права и 

обязанности субъектов. 

Субъективная юридическая 
обязанность – мера должного 
поведения субъекта 
правоотношения, предусмотренная 
правом и обеспечение 
возможностью государственного 
принуждения, которая выражается в 
необходимости совершения 
конкретных действий, запрете 
действий, ограничении права.

Виды юридических фактов: А) по волевому признаку: 1) события – 
обычно не зависят от воли человека- наводнения, землетрясения, но у 
пострадавших есть право на помощь от органов власти, а  они обязаны 
помочь !!! 2) действия- всегда зависят от воли человека и потому дялятся на 
(не) правомерные. 3) состояния- родство тети, отцовство, 
предприниматель, собственник спорного зу. Б) … см. след.слайд



Б) В зависимости от порождаемых юридических последствий юридические 
факты делятся: 1) правообразующие, то есть те, с которых возникают 
правоотношения.
2) правоизменяющие, те, которые приводят к изменениям правоотношений.
3) правопрекращающие
Правомерные действия можно классифицировать по целевой направленности:
1) Юридические факты - это правомерные действия, которые изначально 
преследуют цель – наступление, изменение или прекращение правоотношений. 
К юридическим фактам, в том числе, относятся сделки (это действия лиц, 
направленные на конкретный правовой результат).
В свою очередь подразделяются на односторонние и многосторонние 
(договоры).
Для совершения односторонней сделки достаточно лишь выражение воли 
одной стороны.
2) Юридические поступки – это такие правомерные действия, которые 
независимо от намерения лица влекут возникновение юридического 
последствия (опубликование автором своего произведения).
3. По характеру действия юридические факты делятся:
позитивные – это обстоятельства, влекущие возникновение правоотношений
негативные – обстоятельства, препятствующие возникновению 
правоотношений
Юридический состав (фактический состав) – совокупность юридических 
фактов, предусмотренная нормами права, в качестве основания для 
наступления правовых последствий.



Правомерные действия классифицируют:
1) по субъектам: на действия государственных органов, граждан и 
организаций;
2) по способу фиксации: на документированные и недокументированные;
3)по юридической направленности: на юридические акты и юридические 
поступки.
Юридические акты - это правомерные волевые действия, совершаемые 
субъектом права для достижения конкретных юридических последствий 
(например, заключение сделки, издание государственным органом 
нормативно-правового акта и т. п.).
Юридические поступки - это правомерные действия, с которыми нормы 
права связывают наступление юридических последствий независимо от 
того, имел или не имел в качестве цели эти последствия субъект права 
(например, создание литературного произведение влечет за собой 
наступление юридических последствий, предусмотренных авторским 
правом, независимо от желания автора).



 Фактическим (юридическим) составом называется совокупность нескольких 
юридических фактов, порождающих п\о и конкретные правовые последствия. В его 
структуру входят- юр.факты, сроки, условия. Например, право собственности у 
наследника по завещанию, может возникнуть только при наличии трех юридических 
фактов:А)наличия завещания; Б)открытия наследства, т. е. смерти 
наследодателя; В)принятия наследства самим наследником (он может от 
него и отказаться). Сроки важны т.к. многие общественные явления и 
процессы имеют временную протяженность. Особенность срока как 
юридического факта состоит в том, что он порождает юридические 
последствия только как элемент фактического состава, т. е. в совокупности с 
другими юридическими фактами. Сам по себе срок не влечет правовых 
последствий. Он может характеризоваться начальным и конечным 
моментами и измеряться во времени (год, месяц, день и т. д.) либо выступать 
в виде определенного события (например, достижение совершеннолетия).
 Юридические условия сами по себе не порождают возникновения, изменения или 
прекращения п\о, но имеют юр. значение для возникновения пр. последствий. Например, 
само по себе гражданство РФ не порождает последствия в виде занятия должности на гос.
службе, но без гражданства РФ не станешь госслужащим в России.



Кроме реальных юридических фактов в теории права выделяют и такие 
жизненные ситуации, которые имеют вероятностный характер, т. е. могут 
наступить с той или иной степенью вероятности. 
                        К ним относятся презумпции (предположения) и фикции.
Юридические презумпции -это предположения о наличии некоторых 
обстоятельств, имеющих силу юридических фактов. Необходимость 
использования в юридической практике презумпций определяется трудностью 
либо невозможностью доказать наличие определенных обстоятельств, от 
существования которых зависит возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений. Презумпции бывают легальные и фактические. Легальные 
презумпции - это предположения, которые закреплены нормами права 
(например, презумпция невиновности в ст. 49 Конституции РФ). Фактические 
презумпции -это  предположения, основанные на разуме и житейском опыте и 
не закрепленные в письменной форме, например, предположение о том, что 
необычные факты в случае, если они не доказаны, не существуют.



Еще более сложный характер имеют юридические фикции, т. 
е. фактически не существующие положения, которые тем не 
менее правом признаются существующими и имеющими 
юридическое значение. Традиционно теория права относит 
фикции к особым средствам, которые используются для 
обеспечения формальной определенности права. 
Юридические фикции упрощают правовые отношения и 
способствуют принятию решений в соответствии с 
принципами справедливости. Примером юридической фикции 
может служить принятое в наследственном праве 
предположение о том, что зачатый ребенок является 
родившимся ребенком.



Понятие и виды 
правонарушений: 

Правонарушение – это противоправное, 
общественно-вредное деяние 
(действие или бездействие), виновно 
совершенное, деликтоспособное, то 
есть способно отвечать за свои 
поступки.
Признаки правонарушения:
1.вина лица.
2.только те неправомерные 
действия, которые совершены 
деликтоспособным субъектом права
3.совершение действия или 
бездействия, то есть выражение 
деяния во вне. Мысли и намерения 
правонарушением не являются
4.противоправность – объективное 
нарушение правовых норм
5.общественно вредный характер 
деяния



Юридический состав правонарушения – совокупность обязательных 
объективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как 
правонарушение. Состоит из 4 элементов:
1.субъект правонарушения – деликтосопосбное лицо, субъектом 
правонарушения может быть только вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста административной и иной ответственности.
2.объект правонарушения – охраняемые правом общественные 
отношения и интересы.
3. объективная сторона правонарушения – внешнее проявление 
поступка, выражается в действии или бездействии, представляющее 
общественную опасность или общественный вред. При исследовании 
объективной стороны правонарушения также анализируют время, 
место, обстоятельство, способ совершения правонарушения, размер 
причиненного вреда, причинную связь между причиненным вредом и 
совершенным деянием.
4. субъективная сторона правонарушения – психическая деятельность 
лица, связанная с совершением правонарушения. Она характеризуется 
прежде всего виной.



Вина.
Вина – психическое отношение лица к своему правонарушению к общественному 
вреду, которое оно причинило или могло причинить.
Вина определяется в двух формах: в форме умысла, то есть это такая форма 
вины при которой правонарушитель предвидит общественную опасность и 
противоправность правонарушения, предвидит наступление общественно 
вредных последствий и желает их наступления (прямой умысел) или не желает, 
но сознательно допускает их или относится к ним безразлично (косвенный 
умысел).
Неосторожность – форма вины, при которой правонарушитель предвидит 
общественно вредные последствия, но безосновательно и самонадеянно 
рассчитывает на их предотвращение (легкомыслие), либо вообще не предвидит 
общественно вредных последствий, хотя мог и должен был предвидеть 
(преступная небрежность).
Невинное причинение вреда имеет место в том случае, если лицо не должно 
было или не могло осознавать общественной опасности в своих действиях, 
предвидеть наступление общественно опасных последствий или не могло 
предотвратить наступление этих последствий.



                             Виды правонарушения:
1. По степени общественной опасности (вредности) 
подразделяются:
1) преступление  ; 2) проступки; 3) гражданско-правовые 
правонарушения (деликты) совершаются в сфере 
гражданских п\о и выражаются в неисполнении, в 
ненадлежащем исполнении обязательств, причинении 
вреда личности или имуществу.
4)Административные правонарушения – посягают в основном 
на порядок государственного управления и общественный 
строй. 5)Дисциплинарные правонарушения – противоправные 
нарушения трудовой, учебной, служебной, воинской и иной 
дисциплины. 6) Уголовные правонарушения (преступления) – 
виновно совершенные общественно опасные деяния, 
запрещенные уголовным законом.



Юридическая ответственность – представляет собой 
негативную реакцию государства на 
совершение правонарушения в виде применения к 
правонарушителю мер государственного воздействия.
В современной юридической науке существует множество 
вариантов понятий юридической ответственности.
Характер и размеры юридической ответственности 
устанавливаются в санкциях правовых норм в соответствии 
с отраслями права.
Юридическая ответственность осуществляется от имени 
государства, государственными органами, носит правовой 
характер и выступает как правовое принуждение. Однако, 
не всякое правовое принуждение есть юридическая 
ответственность.



К мерам государственного принуждения, помимо 
юридической ответственности, относятся:

1)мера защиты субъективных прав в указанных 
в законе случаях, государство применяет меры в целях 
восстановления нарушенного права без привлечения 
нарушителя к ответственности (виндикация, 
взыскания алиментов и т.п.).
2)мера пресечения – это мера государственного 
принуждения, направленная на предупреждение, 
пресечения правонарушения (задержание, обыск, досмотр 
и т.п.).
3)принудительные меры воспитательного воздействия 
применяютсяк несовершеннолетним (недееспособным) 
лицам за совершение общественно опасных деяний, но не 
несут элементов наказания, т.к. в деянии отсутствует 
субъект правонарушения.
4)меры медицинского характера – принудительное лечение 
в условиях, обеспечивающих общественную безопасность 
определенной категории лиц.
Основанием юридической ответственности является совершение 
правонарушения, то есть виновное совершение деликтоспособным лицом 
противоправного общественно вредного деяния.



                               Виды юридической ответственности:
1.уголовная ответственность возникает за совершение уголовных преступлений (т. е. деяний, 
имеющих наибольшую общественную опасность и прямо указанных в качестве таковых в 
Уголовном кодексе). Она связана с самыми суровыми правоограничениями, которые налагаются 
на лицо случае его привлечения к данному виду юридический ответственности; привлекает только 
суд по УК РФ и Постановлений ВС РФ, КС РФ.
2.административная ответственность наступает за совершение административных 
правонарушений — деяний, посягающих права и свободы других лиц, общественный порядок, но 
имеют, значительно меньшую общественную опасность, чем уголовного преступления. 
Правоограничения при административной ответственности менее суровы, чем при уголовной; 
КоАП РФ, законы субъектов, местной власти, их д.л. Привлекают к о-и.
3.гражданско-правовая ответственность — по ГК РФ и до.ФЗ возникает при причинении 
имущественного, морального вреда. Неблагоприятные последствия выражаются в необходимости 
выплатить определенную денежную сумму потерпевшему, восстановить нарушенное право; только 
суд.
4.дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарных проступков, за 
виновное неисполнение или не надлежащее исполнение работником своих трудовых 
обязанностей. Меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, увольнение.ТК РФ и др. 
ФЗ, но Инструкциями, правилами Внутреннего распорядка, действующими в данной организации 
иными документами могут также устанавливаться другие в виде дисциплинарных взысканий; 
привлекает работодатель. 5.материальная ответственность, как правило, возникает при 
причинении материального вреда организации работником данной организации и выражается в 
обязанности возместить причиненный ущерб. ТК РФ, др.ФЗ и НПА работодателя.
6. Моральная ответственность. … совесть, порядочность … (само)воспитание-образование.


