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Основания прекращения обязательств 

 

Аннотация. В статье дана характеристика, рассмотрено понятие обязательства 

и основания его прекращения. Особое внимание уделяется разъяснению значения 

понятия «обязательство». Обязательство, являясь одним из институтов гражданского 

права, представляет самостоятельную обособленную группу юридических норм. 

Проблематика вопроса рассмотрена в части понятия «обязательственные 

правоотношения», прекращение которых следует квалифицировать в качестве 

юридического последствия, как реальный правовой результат действия наступившего 

юридического факта (или фактического состава) на обязательственное 

правоотношение, в результате которого это отношение изменяется или прекращает 

свое существование. 
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Обязательство как один из институтов юридического права представляет собой 

самостоятельную отдельную группу правовых норм. Данные нормы предназначены 

для регулирования однородных отношений между имуществом и не имуществом, 

которые формируются в бесконечном процессе передачи материальных благ от 

одного лица к другому. 

Обязательства являются гражданским правоотношением, в соответствии с 

которым лицо должника должно совершить определенную работу в пользу иного 

лица кредитора. Чтобы возникать обязательство или обязательственные отношения, 

необходимо иметь основания – юридический факт, т.е. передавать имущество в 



аренду, выполнять работы, оказывать услуги и иные действия. Определяются условия 

обязательства по основаниям, несмотря на эти условия, полагается, что выполнение 

обязательств по его условиям всегда влечет за собой прекращение их выполнения [1]. 

Поэтому обязательство является оформляющим актом товарообмена, 

относительным к гражданскому правоотношению, в ходе которого одной стороне 

предстоит совершить определенное имущественное действие в пользу другого 

участника или его воздержаться, а кредитор вправе запрашивать от должника 

выполнения его обязанности. 

Для возникновения обязательств необходимо его законодательное закрепление 

в виде заключения договора или сделки. Таким образом, важно знание всех аспектов 

и быть юридически подкованными лицами в плане расторжения обязательств, чтобы 

грамотно расторгать договор, важно знание, как это сделать, и каковы последствия, 

которые могут привести к расторжению договора.  

Обязательства возникают в самых различных областях: в сфере 

предпринимательства, в сфере удовлетворения бытовых требований граждан. В них 

принимают участие юридические лица, закупающие оборудование, материалы и 

оборудование, реализующие готовые изделия, выполняющие работы и так далее [6, 

с. 67]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых 

вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

прекращении обязательств» [7]. 

В целях объединения практики применения судами положений гражданского 

законодательства о прекращении обязательств Председатель Верховного суда РФ, в 

соответствии со статьей 126 УК РФ, статьями 2, 5 и 5 ФК РФ от 05.02.2004 г. № 3-

ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие 

разъяснения [3]. 

Обязательства прекращены полностью и частично на основаниях, 

предусмотренных Гражданским Кодексом РФ (далее – ГК) и другими 

законодательными актами, другими юридическими актами и договором [1].  



Перечень основных оснований прекращения обязательств не закрытый так что 

стороны в своем договоре могут предусмотреть основание прекращения 

обязательств, не упомянутое в законе и иных правовых актах, и прекращать как 

договорное основание, так и внедоговорное, а также определить последствия его 

прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа 

обязательства (пункт 3 статьи 407 ГК РФ). 

Основанием прекращения обязательств может быть как односторонняя сделка, 

заявка на зачет или соглашение, например, о предоставлении и принятии отступного, 

а также не зависеть воли сторон (в частности, прекращение обязательства на 

основании акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления). 

Суды должны учесть, что расторжение договора по ряду причин может 

выразить в форме договора сторон и является частным случаем расторжения договора 

или изменения [3]. 

В отличие от предметных правоотношений, они не могут бессрочными по 

своему характеру. В своем существовании обязательно наступает момент 

прекращения, то есть погашения составляющих содержания обязательств права и 

обязательств. 

Обязательства, по сути, не имеют бессрочного характера. Права, обязанности и 

обязательства сторон обязательства должны осуществляться немедленно или иначе 

прекратить их юридический «жизненный путь» [4, с. 227]  

Такой результат возникает в результате действий правопрекращающего 

юридического факта, который является основанием для того, чтобы прекратить 

обязательства. Одним из них является погашение обязательства по воле своих 

участников, при этом удовлетворение имущественного интереса кредитора, таким 

образом, достижение основной цели обязательства. К ним относятся: 

• надлежащее исполнение; 

• отступное; 

• зачет встречного требования; 

• новация; 



• прощение долга. 

Специальные причины прекращения обязательства определяются спецификой 

обязательства и волей сторон. На первом этапе закон или другие юридические акты 

указывают особые основания для прекращения того или иного обязательства, таких 

как выезд нанимателю и членам семьи из квартиры из-за перемены места проживания 

прекращение жилищного обязательства, например, выезд нанимателю и членам 

семьи из квартиры из-за перемены места проживания прекращение жилищного 

обязательства. Во втором случае  договор может предусматривать юридические 

факты, при которых права кредитора и должника прерываются. 

Указанные методы по своему юридическому характеру – сделки. 

Иоффе О. С. разделил основы прекращения обязательства на 2 группы: 

1. Прекращение обязательств в результате их осуществления. Сюда войдут 

исполнение, зачет, согласие сторон о замене одного обязательства другим – новация. 

2. Собственно прекращение обязательств. Оно вызывается 

соответствующим соглашением сторон, а также совпадением должника и кредитора 

в одном лице, изменением плана, невозможностью исполнения, смертью гражданина 

или ликвидацией юридического лица [4, с. 237]. 

Иные основания, не относящиеся к сделкам и прекращающие обязательство 

независимо от достижения его цели. Таковы: 

• совпадение должника и кредитора в одном лице; 

• невозможность исполнения; 

• принятие специального акта государственного органа; 

• смерть гражданина (должника или кредитора), участвовавшего в 

обязательстве личного характера; 

• ликвидация юридического лица. 

Вышеперечисленные юридические факты составляют систему оснований 

(способов) прекращения обязательств. Впрочем, их список не исчерпывающе, так как 

другие законодательные акты, другие юридические акты или договоры сторон могут 

устанавливать и другие случаи расторжения обязательств. Например, обязательства 

договора прекращаются, если договор расторгнут по договору одной из сторон или 



требованию другой, особенно при существенном нарушении договора третьей 

стороной (ст. 450 ГК). В случаях прямого предусмотрения закона и договора, как 

ранее отмечалось, допускаются односторонние отказы от исполнения каких-либо 

обязательств, а также влечет за собой прекращение их исполнения [5, с. 209]. 

Конкретные обязательства могут быть прерваны и полностью, а также 

частично. 

Последствия прекращения обязательств должны быть квалифицированы как 

юридическое последствие, как реальные правовые результаты действий 

наступившего правового факта на обязательное правоотношение в результате 

изменения или прекращения его существования. 
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