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Как показывает статистика проблема загрязнении рек и озер до сих пор остается нерешенной. 
Хотелось рассмотреть конкретный пример экологического загрязнения на фоне реки Урал, 
расположенного в близи города Актау. На сегодняшний день наблюдается массовая гибель живых 
организмов а именно рыб в данной реки. На данной момент уточняется, что на сегодняшний день 
«собрано порядка 121,7 тонны мертвой рыбы, в том числе 103 тонны рыбы осетровых заводов. Почти 
100 тонн мертвой рыбы уже утилизировали путем сжигания. Часть собранной рыбы хранится в 
холодильниках в качестве вещественного доказательства» [1]. 

Инициатором данной проблемы по нашему мнению является человек. Мы считаем что данная 
ситуация возникла иза сливания различных отхов в реку, что повлекло резкое массовое гибель рыб. А 
тагже загрязнителями данной реки являются сами граждани в прибрежной зоне. Так как люди 
сбрасовоют различные бытовые отходы в реку.  

Мы ходим предоставять несколько методов решение данной проблемы а иммено: 
Во-первых, надо обяснить людям что загрезнение реки приносит вред им самим. Из-за 

загрязнение воды у людей возникают различные болезни. Поэтому мы считаем что каждый 
гражданин должен осозновать что природа наш дом.  

Во-вторых, надо присикать и наказовать такие факты связанные с загрязнением рек и озер. Мы 
считаем что надо законодательно налажовать на человека огромный штраф за любое пусть и мелкое 
загрязнение реки. 

В-третьих, «надо проводить часто мероприятия связанные с уборкой и очисткой окуружающей 
среды от различных отходов и загрязнении» [2, c. 319; 323]. Если такие уборки проводить часто, 
человек будет осозновать то что он сам завтра будет собирать тот или иной выброшенный мусор. 

В-четвертых, государству следует вести экологическую политику и больше удилять внемание 
на ее сохранения. А также мы считае что надо создать департамент по охране природы от 
загрязнения. 

А также хотелось бы отметить что в последнее время широкое распространение набирет так 
называемая «зеленая экономика». «Зеленая экономика» – это экономика с низкими выбросами 
углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего 
общества. При «зеленой экономике» акцент делается на инвестициях, которые бы позволили 
минимизировать ущерб окружающей среде» [3]. 

Мы считаем что надо помнить слова великого писателя Ю.Бондарева: «Нет большего 

преступления, чем насиловать, уродовать, извращать природу. Природа, неповторимая во 

Вселенной колыбель жизни, — это и мать, родившая, вскормившая и воспитавшая нас, и 

поэтому относится к ней нужно, как с своей матери, — с высшей степенью нравственной 

любви»[4].  
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ФУНКЦИИ ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Сактаганова И.С. 
к.ю.н., доцент кафедры Гражданского, трудового и экологического права ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

 
В гражданско-правовой литературе проблематика функций юридической ответственности 

является дискуссионной. Достаточно отметить, что нет единства мнений в классификациях функций 
гражданско-правовой ответственности, наблюдается удвоение в названиях и содержании функций, 
привнесение на первое место одной из функций и, соответственно, умаление другой. Некоторые 
исследователи не выделяют в своих классификациях превентивную функцию гражданско-правовой 
ответственности, но при выявлении содержания иных функций объединяют в них признаки, 
специфичные только для превенции. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/121-tonnu-mertvoy-ryibyi-sobrali-v-atyirau-365207/
file:///C:/Users/asus/Downloads/ekologicheskie-problemy-rossii-i-ih-reshenie.pdf%20%5b3
http://l-vilim.ru/tsitatyi-o-prirode/


322 

 

В исследованиях ученых-цивилистов имеется тенденция привнесения на первое место 
восстановительной функции и отрицания карательной функции гражданско-правовой 
ответственности. Другие ученые с некоторыми оговорками признают наличие карательной функции, 
считая, что «карательную (штрафную) функцию выполняют штрафные санкции (штраф, пеня, 
неустойка)». 

Далее мы попытаемся доказать, что гражданско-правовая ответственность выполняет 
регулятивную, превентивную, карательную, восстановительную, воспитательную функции. Каждая 
функция отражает определенное направление воздействия гражданско-правовой ответственности и 
обладает своей спецификой. Другой вопрос, что многие виды воздействия осуществляются 
одновременно, но это не служит основанием для включения в содержание одной функции тех 
признаков, которые характерны для иной функции гражданско-правовой ответственности. Понятия 
«карательная», «превентивная», «восстановительная», «воспитательная», «регулятивная» функции 
определяют направления воздействия института гражданско-правовой ответственности[1]. 

В гражданско-правовой литературе регулятивную функцию гражданско-правовой 
ответственности заменяют стимулирующей. При этом выделяют стимулирующую функцию у 
гражданско-правовой ответственности и гражданско-правовых  санкций. Стимулирование 
правомерного поведения посредством гражданско-правовой ответственности дисциплинирует 
участников гражданского оборота и побуждает их своевременно и надлежащим образом исполнять 
обязательства, а способами стимулирования выступают запреты, позитивные обязывания и санкции, 
но эти же способы характеризуют и регулятивную функцию гражданско-правовой ответственности. 

Можно это рассмотреть и на примере прав и обязанностей, изложенных в договоре. Как 
известно, в договоре определяются взаимные права, обязанности и ответственность. Договор 
основывается на законе и содержит программу действий (правила поведения), и в соответствии с этой 
программой (правилами поведения), субъект регулирует свое поведение, но чем тогда «программно-
координационная» функция отличается от регулятивной, остается не ясным. Полагаю, что под 
понятием «стимулирующая» функция подразумевается регулятивная функция гражданско-правовой 
ответственности. Гражданско-правовая ответственность стимулирует правомерное поведение, 
различными способами воздействуя на волю и сознание субъекта. Ученые-цивилисты хотя и не 
выделяют отдельно регулятивную функцию гражданско-правовой ответственности, но, прослеживая 
логические построения их исследований, можно констатировать, что они вкладывают регулирующее 
воздействие в содержание иных функций ответственности. Гражданское право, наряду с иными 
функциями, выполняет и регулятивную функцию. Эти же функции выполняют отдельные 
гражданско-правовые институты, которые находят свое специфическое преломление в гражданско-
правовых нормах соответствующих институтов. Следовательно, гражданско-правовая 
ответственность выполняет регулятивную функцию. 

Регулятивная функция гражданско-правовой ответственности участвует в определении 
гражданско-правового статуса физических и юридических лиц, закрепляет и оформляет динамику 
имущественных и личных неимущественных отношений, регулирует договорные и внедоговорные 
обязательства. 

Регулирование ответственностью начинается не с определений условий ее возникновения, а с 
установления общих обязанностей надлежащего поведения и общих запретов. Поэтому законодатель 
в п 5. ст. 6 ГК РК закрепил общее требование ко всем участникам гражданских правоотношений о 
необходимости добросовестности, разумности, справедливости. В ст. 8 ГК закрепляется общий 
запрет, обращенный ко всем участникам гражданско-правовых отношений: «Не допускаются 
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах[2]. Не допускается 
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление 
доминирующим положением на рынке». В процессе осуществления своих прав субъект соизмеряет 
свое поведение с запретами, позитивными обязываниями, он должен не злоупотреблять своими 
правами, действовать разумно и добросовестно. Отражаясь в сознании субъекта, обязанности, 
запреты воздействуют на волевое поведение и отражаются в реальном правомерном поведении, 
урегулированном нормами юридической ответственности. Разумное, добросовестное осуществление 
субъектами гражданско-правовых отношений предоставленных им прав и свобод является одним из 
проявлений добровольной формы реализации юридической ответственности и служит 
подтверждением тому, что гражданско-правовая ответственность может воздействовать на поведение 
субъекта не только негативными, но и позитивными средствами. Как известно, право не существует 
без обязанностей, а если праву не корреспондирует определенная обязанность, то оно превращается в 
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произвол и безответственность. Субъект, действуя на основе предоставленных ему дозволений, 
должен исходить из «духа» и «смысла» закона; при реализации своих прав и свобод не ущемлять 
прав и свобод иных субъектов общественных отношений; соотносить свое поведение с запретами и 
позитивными обязываниями. 

Назначение права состоит не только в том, чтобы устанавливать запреты, обязанности, но и в 
том, чтобы предоставлять определенные права по совершению юридически значимых действий. 
Рассматривать вопрос о регулирующей силе ответственности только с позиции обязанностей и 
запретов однобоко, при этом существенно обедняется действительное содержание регулятивной 
функции гражданско-правовой ответственности. 

Большое значение в регулировании общественных отношений играет договорная 
ответственность. Специфика договорной ответственности заключается в том, что субъекты на основе 
гражданского законодательства сами устанавливают взаимные права и обязанности, которые и 
предопределяют поведение участников гражданско-правовых отношений. Существенное отличие 
деликтной ответственности от договорной состоит в том, что субъект (причинитель вреда) не состоял 
с потерпевшим в обязательственном правоотношении, а своими действиями нарушил общую 
пассивную обязанность - воздержаться от нарушения субъективных прав другого лица. 

Регулирование поведения субъектов гражданско-правовых отношений возможно путем 
установления позитивных стимулов поощрений, отражающих государственно-правовой механизм 
вмешательства государства в сферу гражданско-правовых отношений, которые призваны побудить 
субъектов к совершению правомерных действий. Регулятивная функция гражданско-правовой 
ответственности воздействует на поведение субъектов не только путем обязываний и запретов, но и 
путем предоставления различных льгот и поощрений[3]. 

Результат воздействия регулятивной функции гражданско-правовой ответственности должен 
заключаться в сформированном правомерном поведении участников гражданско-правовых 
отношений и поддержании состояния динамичности, урегулированности имущественных и личных 
неимущественных отношений. 

Превентивное воздействие в гражданском праве часто сводят к угрозе, которая содержится в 
санкциях гражданско-правовой нормы. Мы не принижаем значение угрозы, но при этом обедняются 
возможные средства осуществления превенции. Превентивное воздействие гражданско-правовой 
ответственности начинается не с угрозы, содержащейся в санкции, а с четкого формулирования 
гражданско-правовых обязанностей, которые побуждают субъекта к должному поведению. Ясное 
понимание лицом предъявляемых ему требований и сам факт существования нормы служит 
гарантией предупреждения гражданских правонарушений. Осознание требований, изложенных в 
правовой норме, субъектами гражданско-правовых отношений является начальным этапом 
осуществления превентивного воздействия. Чем четче и яснее они будут изложены в правовых 
нормах, тем эффективнее будет регулирование общественных отношений и осуществление 
превенции правонарушений. 

Социально-психологический механизм воздействия превентивной функции гражданско-
правовой ответственности в принципе не отличается от механизма воздействия превентивных 
функций иных видов юридической ответственности. Первоначально субъектом усваивается само 
правило поведения, а затем вырабатывается к нему определенное психическое отношение, которое 
затем опредмечивается в поведении субъекта. Если для формирования правомерного поведения 
недостаточно воздействия гипотезы и диспозиции, правомерное поведение формируется под угрозой 
применения санкции гражданско-правовой нормы, и тогда поведение субъекта по своим внутренним 
характеристикам является маргинальным или конформистским. 

В силу того, что многие гражданско-правовые правонарушения стоят на грани с уголовными 
и административными правонарушениями, предупреждение гражданско-правовых правонарушений 
снижает возможность совершения и уголовных, и административных правонарушений. Например, 
неисполнение обязательств находится на фоне с такими преступлениями, как мошенничество, 
причинение имущественного ущерба собственнику и т. д. 

Гражданско-правовая ответственность может превентивно воздействовать угрозой 
реализации самых разнообразных санкций. Из способов защиты гражданских прав, изложенных в ст. 
9 ГК, на мой взгляд, только возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсацию морального 
вреда можно отнести к мерам гражданско-правовой ответственности [3,с.7]. 

Остальные способы защиты гражданских прав: признание права; восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; признание сделки недействительной; признание недействительным акта 
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государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита права; присуждение к 
исполнению обязанности в натуре; прекращение или изменение правоотношения; неприменение 
судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, - 
обладают превентивной функцией, но не являются мерами юридической ответственности. Они 
относятся к мерам защиты права, которые могут применяться одновременно с мерами юридической 
ответственности. В подобных случаях имеет место кумуляция превентивной функции мер защиты и 
превентивной функции юридической ответственности. 

К мерам гражданско-правовой ответственности можно отнести: неустойку, взыскание 
процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещение убытков, возмещение 
морального вреда. С различными оговорками к мерам гражданско-правовой ответственности в 
цивилистической литературе относят безвозмездное устранение дефектов, обращение задатка, 
уменьшение стоимости товара. Конфискацию имущества можно признать мерой гражданско-
правовой ответственности только в том случае, если она применяется за совершение гражданско-
правового правонарушения. Об этом свидетельствует сама редакция ст. 254 ГК. «В случаях, 
предусмотренных законом, имущество может быть изъято у собственника по решению суда в виде 
санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация)». Следовательно, 
последняя может применяться и как мера уголовной ответственности[2]. 

Интересной является проблема ликвидации юридического лица в случае совершения им 
правонарушений.  

Основаниями ликвидации, как следует из указанных нормативно-правовых актов, выступают 
гражданско-правовые, административные, экологические, финансовые правонарушения. Думается, 
что в тех случаях, когда юридическое лицо ликвидируется за совершение гражданско-правового 
правонарушения, ликвидация юридического лица выступает мерой гражданско-правовой 
ответственности. В Законе РК от 10.07.1998 N 279-1 «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» установлено, что в случае непринятия мер по устранению нарушений указанного Закона 
или в случае совершения незаконного оборота наркотических средств юридическое лицо может быть 
ликвидировано (п.2ст.30)[1]. В указанном случае юридическое лицо совершает административное 
правонарушение и его ликвидация является мерой административной ответственности. 

Ликвидация юридического лица - эффективная мера превентивного воздействия, так как 
исключает возможность совершения гражданско-правового правонарушения этим субъектом 
общественных отношений ввиду его фактического устранения из сферы гражданско-правовых 
отношений. 

В судебном решении о ликвидации юридического лица содержится осуждение коллективных 
действий, имеющее самостоятельное значение в осуществлении превенции в отношении возможных 
правонарушителей. Подобное воздействие будет эффективным только в том случае, если решение 
суда имело надлежащую огласку и оказало воздействие на выбор варианта поведения должностными 
лицами этих организаций. В этом смысле юридическая ответственность выступает фактором 
мотивации в выборе варианта поведения, в том числе и коллективными субъектами гражданско-
правовой ответственности. 

Анализ гражданского законодательства показывает наличие у гражданско-правовой 
ответственности не только общепревентивного направления правового воздействия, но и 
частнопревентивного. В Законе РК «О государственной регистрации юридических лиц» в качестве 
оснований принудительной ликвидации юридического лица выступает неоднократность нарушений 
действующего законодательства.  

     Как уже отмечалось, гражданско-правовая ответственность выполняет карательную 
функцию, но не все ученые согласны с подобной позицией. Думается, что для отрицания карательной 
функции гражданско-правовой ответственности нет оснований, а перенесение на первый план 
восстановительной функции носит искусственный характер. Гражданско-правовая ответственность 
обладает всеми чертами и характеристиками, свидетельствующими о наличии карательной функции. 
В решении о привлечении гражданско-правового нарушителя к ответственности содержится его 
осуждение, порицание. Осуждение (порицание) - типичный способ осуществления карательной 
функции, проявляющийся у всех видов юридической ответственности. «Сущностью мер договорной 
ответственности является осуждение правонарушителя и правонарушения, и их содержанием 
являются дополнительные обязанности или лишение правонарушителя субъективных прав». 
Осуждение всегда содержит элемент кары. Оно негативным образом воздействует на психику 
правонарушителя, причиняет ему нравственные страдания и одновременно служит основой для 
сужения имущественной сферы последнего. 
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Есть и другой довод, свидетельствующий о наличии карательной функции. Если меры 
гражданско-правовой ответственности и носят восстановительный характер, то для другой стороны 
они неизбежно сужают имущественную или иную сферу, а правонарушитель неизбежно несет урон. 
Признаком гражданско-правовых санкций является их неблагоприятное, отрицательное воздействие 
на правонарушителя, проявляющееся в уменьшении, ином ограничении либо лишении 
имущественных благ или интересов. 

Ярко проявляется карательное воздействие гражданско-правовой ответственности в 
неустойке. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, а в гражданско-правовой 
литературе отмечают комплексный характер неустойки, т. е. она выполняет и карательную функцию. 
Санкции, устанавливаемые законодателем, выражают публично-правовой срез регулирования, а он 
немыслим без карательной функции. О неустойке и обязанности возместить убытки можно говорить 
как о каре, «поскольку обязанность платить неустойку и возмещать убытки является следствием 
противоправных и виновных действий контрагента. Применительно к тому и к другому виду 
имущественных санкций можно в равной мере говорить как о каре». 

В гражданском законодательстве можно выделить ряд факторов, которые не только 
указывают на наличие карательной функции, но и свидетельствуют о ее усилении. Во-первых, 
появился новый вид санкции — проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 353 ГК 
РК). Во-вторых, существенно изменены условия возмещения морального вреда (ст. 951 ГК РК)[2]. 
Компенсация морального вреда возможна в случаях совершения следующих действий: а) 
нарушающих личные неимущественные права потерпевшего; б) посягающих на другие 
нематериальные блага; в) нарушающих имущественные права граждан и в случаях, прямо 
предусмотренных законом. В-третьих, сохранилась определенная доля законных неустоек, но 
приоритет отдан договорной неустойке. В-четвертых, стороны договора вправе установить 
повышенные условия ответственности. В-пятых, произошло усиление ответственности юридических 
лиц, вплоть до их ликвидации. Если проанализировать нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность юридических лиц, то практически в каждом из них можно найти 
санкцию, предусматривающую ликвидацию юридического лица. В-шестых, некоторые санкции 
гражданско-правовых норм применяются не в пользу потерпевшего, а в пользу государства, 
например, при совершении сделок, противоречащих основам правопорядка и нравственности (ст. 158 
ГК РК), в случае принудительного выкупа бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 
256), при изъятии у собственника домашних животных, в случаях конфискации имущества [2]. 

Карательное воздействие гражданско-правовой ответственности можно классифицировать на 
две разновидности: имущественное - направленное на сужение имущественной сферы; 
организационное, заключающееся в ликвидации юридического лица, безвозмездном устранении 
дефектов. Конечно, организационное воздействие в дальнейшем будет неизбежно обусловливать и 
сужение имущественной сферы правонарушителя. Исследование карательной функции гражданско-
правовой ответственности показывает, что она осуществляется посредством осуждения 
правонарушителя, возложения различных обременении, вследствие чего он несет имущественный 
или организационный урон. Сужение имущественной сферы, организационные ограничения, 
принуждение к правомерному поведению являются результатом воздействия карательной функции, а 
сама карательная функция обладает свойством прекращать, изменять имущественные и связанные с 
ними неимущественные правоотношения. 

Казалось бы, в силу специфики гражданско-правовой ответственности восстановительная 
функция должна единообразно называться учеными-цивилистами, однако последнюю именуют 
«правовосстановительной (реституционной)», «компенсационной»(восстановительной)», 
компенсаторной (возместительной)», «восстановительной». 

Существуют ли между ними принципиальные различия? Мы исходим из того, что 
возмещение, компенсация, правовосстановление - разновидности единого понятия- восстановления. 
В рамках единой восстановительной функции действуют ее подфункции- правовосстановительная, 
компенсаторная, возместительная, которые обладают своей спецификой восстановительного 
воздействия. 

Термин «возмещение» допускает предоставление аналога в тех же показателях, что и 
возникшие потери, термин же «компенсация» предполагается означающим исключительно 
предоставление эквивалента в какой-то иной форме. Понятие «право-восстановление» уже, чем 
понятие «восстановление», поскольку указывает только на восстановление нарушенного права. 
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Юридическая ответственность способна восстанавливать не только нарушенные права, поэтому 
результат воздействия юридической ответственности бывает двух видов: специально юридический и 
социальный (общесоциальный). Восстановительную функцию следует рассматривать в более 
широком плане, не ограничиваясь правовосстановлением. Таким образом, различия между 
указанными подфункциями состоят в результате восстановительного воздействия. 

Одним из постулатов теории правонарушения является многоаспектность вреда, 
причиняемого правонарушением, следовательно, вредоносные последствия правонарушения могут 
носить самый разнообразный характер, имущественный, правовой, психологический, моральный, 
организационный и т. д. От правонарушения страдают законность и правопорядок. 
Восстановительная функция гражданско-правовой ответственности как раз и направлена на 
устранение вредоносных последствий правонарушения, которые могут носить не только 
юридический характер. Исследуя механизм воздействия гражданско-правовой ответственности, 
необходимо иметь в виду сочетание в нем публично-правовых и частноправовых интересов. 
Частноправовой интерес субъекта (который зачастую ставится на первое место) уже, нежели 
публичный, и может заключаться только в восстановлении его имущественной сферы. Публично-
правовой интерес включает в себя не только восстановление имущественной сферы потерпевшего, но 
и восстановление законности, правопорядка, морально-психологического спокойствия, социальной 
справедливости, авторитета государственной власти, авторитета нарушенного закона и т. д. 

Для обозначения юридических последствий гражданского правонарушения наука и 
законодатель используют следующие понятия: «вред», «ущерб», «убыток». Устранение вреда, 
ущерба, убытков имеют свои особенности. 

В ГК РК моральному вреду посвящены ст. 951,952. Гражданский кодекс подчеркивает 
денежный характер компенсации морального вреда. Гражданское законодательство определяет 
моральный вред через причинение физических и нравственных страданий. Компенсация имеет место 
в тех случаях, когда вред не возмещаем и трудно поддается оценке, что в принципе и относится к 
моральному вреду. 

Тогда возникает вопрос, а что же восстанавливается в таком случае? 
Во-первых, происходит восстановление правопорядка, социальной справедливости. Во-

вторых, нормализуется психологическое состояние  потерпевшего. В-третьих, применение норм 
гражданско-правовой ответственности говорит о реализованной возможности потерпевшего 
защитить свои права и свободы, а следовательно, и о торжестве закона, восстановлении его 
авторитета. 

Актуальной проблемой компенсации морального вреда является определение ее сумм. В этом 
велика роль судебного усмотрения. Это касается не только размера, но и самой компенсации. 
Практике известны случаи, когда необоснованно занижается размер компенсации и, наоборот, когда 
она назначалась, хотя никакой компенсации морального вреда не полагалось. Компенсация возможна 
взамен возмещения убытков. Законодатель устанавливает компенсацию для тех случаев, когда 
достаточно проблематично произвести возмещение убытков. Такая разновидность компенсации 
определена в Законе РК «Об авторском праве и смежных правах» и др. 

Восстановительной функцией обладает юридическая ответственность, возникающая 
вследствие причинения вреда (глава 47 ГК). В ст. 934 ГК указаны способы возмещения вреда: 
возмещение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, исправление повреждений); 
возмещение причиненных убытков. Все способы возмещения вреда, указанные в ст. 934 ГК, 
охватываются общим понятием — восстановление. Они принуждают правонарушителя к 
правомерному поведению, восстанавливают имущественную сферу потерпевшего[3]. 

Воспитательная функция гражданско-правовой ответственности призвана способствовать 
установлению обычаев делового оборота, воспитанию добросовестности, заботливости, 
осмотрительности. Ее существенное отличие от воспитательной функции уголовной или 
административной ответственности заключается в том, что в случае привлечения к гражданско-
правовой ответственности как таковой отсутствует специальный воспитательный процесс, 
применяемый в отношении правонарушителя уполномоченными органами. 

Итак, вышесказанному подведем итоги, что: 
- регулятивная функция гражданско-правовой ответственности участвует в определении 

гражданско-правового статуса физических и юридических лиц, закрепляет и оформляет динамику 
имущественных и личных неимущественных отношений, регулирует договорные и внедоговорные 
обязательства; 
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-  регулирование ответственностью начинается не с определения условий ее возникновения, а 
с установления общих обязанностей надлежащего поведения и общих запретов. В процессе 
осуществления своих прав субъект соизмеряет свое поведение с запретами, позитивными 
обязываниями, он должен не злоупотреблять своими правами, действовать разумно и добросовестно. 
Отражаясь в сознании субъекта, обязанности, запреты воздействуют на волевое поведение и 
выражаются в реальном правомерном поведении, урегулированном нормами гражданско-правовой 
ответственности. Субъект, действуя на основе предоставленных ему дозволений, должен: исходить 
из «духа»  и «смысла» закона; при реализации своих прав и свобод не ущемлять прав и свобод иных 
субъектов общественных отношений; соотносить свое поведение с запретами и позитивными 
обязываниями; 

- социально-психологический механизм воздействия превентивной функции гражданско-
правовой ответственности в принципе не отличается от механизма воздействия превентивных 
функций иных видов юридической ответственности. Первоначально субъектом усваивается само 
правило поведения, а затем вырабатывается к нему определенное психическое отношение, которое 
опредмечивается в поведении субъекта; 

- если юридическое лицо ликвидируется за совершение гражданско-правового 
правонарушения, то ликвидация юридического лица выступает мерой гражданско-правовой 
ответственности. Ликвидация юридического лица - эффективная мера превентивного воздействия, 
так как исключает возможность совершения гражданско-правового правонарушения этим субъектом 
общественных отношений ввиду его фактического устранения из сферы гражданско-правовых 
отношений; 

- гражданско-правовая ответственность обладает всеми чертами и характеристиками, 
свидетельствующими о наличии карательной функции. В решении о привлечении гражданско-
правового нарушителя к ответственности содержится его осуждение, порицание. Осуждение всегда 
содержит элемент кары. Оно негативным образом воздействует на психику правонарушителя, 
причиняет ему нравственные страдания и одновременно служит основой для сужения 
имущественной сферы последнего. Если меры гражданско-правовой ответственности носят 
восстановительный характер, то для другой стороны они неизбежно сужают имущественную или 
иную сферу, а правонарушитель неотвратимо терпит урон;  

- в гражданском законодательстве можно выделить ряд факторов, которые не только 
указывают на наличие карательной функции, но и свидетельствуют о ее усилении. Появился новый 
вид санкции - проценты за пользование чужими денежными средствами. Существенно изменены 
условия возмещения морального вреда (ст. 951,952 ГК)[2]. Сохранилась определенная доля законных 
неустоек. Стороны договора вправе установить повышенные условия ответственности. Произошло 
усиление ответственности юридических лиц, вплоть до их ликвидации. Некоторые санкции 
гражданско-правовых норм применяются не в пользу потерпевшего, а в пользу государства; 

- механизм воздействия гражданско-правовой ответственности сочетает публично-правовые и 
частноправовые интересы. Частноправовой интерес субъекта уже, нежели публичный, и может 
заключаться только в восстановлении его имущественной сферы. Публично-правовой интерес 
включает в себя не только восстановление имущественной сферы потерпевшего, но и восстановление 
законности, правопорядка, морально-психологического спокойствия, социальной справедливости, 
авторитета государственной власти, авторитета нарушенного закона и т.д. 
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