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Актуальность данной темы заключается в том, что договор поставки 

является одним из важнейших гражданско-правовых договоров. Его смело 

можно назвать уникальным явлением Российского законодательства. Также он 

имеет богатую историю. Уже в 18 веке он был выделен в Российском праве в 

отдельный вид договора, и практические не имел аналогов. Договор поставки в 

экономической деятельности используется стабильно и достаточно широко. 

Имеет обширное применение в промышленности и в сельском хозяйстве. 

Договор поставки широко применяется в промышленности, сельском хозяйстве 

при реализации произведенных товаров. Казалось бы, при заключении договора 

поставки не должно возникать вопросов, поскольку данный вид правовых 

отношений хорошо регламентирован главой 30 ГК РФ. Однако 

правоприменительная практика позволяет выделить ряд узких мест, 

возникающих при формировании условий договора.  

Результаты исследования: Договор поставки - один из наиболее 

распространенных видов обязательств, используемых в предпринимательстве. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что к договору поставки товаров 

применяются не только специальные нормы, но и общие положения о купле - 

продаже (ст.454). Договором поставки признается только такой, в силу 

которого покупателю передаются товары для их использования в 

предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием.  



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 7 

ИСТОИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ....................................................................... 9 

1.1 История становления договора поставки ...................................................... 9 

1.2 Понятие договора поставки .......................................................................... 13 

1.3 Порядок заключения и стороны договора поставки .................................. 24 

2 УСЛОВИЯ, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И РАСТРОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПОСТАВКИ ............................................................................................................. 31 

2.1 Условия договора поставки .......................................................................... 31 

2.2 Права, обязанности и ответственность сторон договора ........................... 37 

2.3 Расторжение договора поставки ................................................................... 67 

3 УБЫТКИ, ОТВЕТСВЕННОСТЬ И ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ............................................................................. 72 

3.1 Ответственность сторон договора поставки ............................................... 73 

3.2 Государственный контракт и договор поставки товаров для 

государственных нужд. ....................................................................................... 76 

3.3 Убытки по договору поставки ...................................................................... 83 

3.4 Отдельные проблемы при осуществлении сделок по договору поставки 86 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 91 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 94 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования – это трудности, возникающие при 

правоотношениях сторон в рамках договора поставки.  

Договор поставки безусловно считается уникальным и известным 

элементом в рамках правоотношений. 

 Но несмотря на свою уникальность, обширность применения, и 

важность, которую он занимает в своей нише правоотношений, он имеет не 

маленький спектр проблем. Которые в основном возникают, например, в самих 

трактовках договора, которые усложняют отношения сторон, которые 

задействованы в рамках договора. Безусловно проблемы в противоречивости 

нормативных актов. Которые как раз-таки и сильно затрудняют процессы 

разбирательств, по тому, или иному делу. Также проблемы в неэффективности 

службы контроля за закупками. Которые зачастую выражаются в мошенничестве 

и спекуляции сторон.   

В данной работе идёт рассмотрение данных проблем, их детальный 

разбор, а также возможные пути решения, выраженные в самостоятельных 

выводах. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

складывающиеся при заключении, исполнении, расторжении и изменении 

договора поставки. 

Предмет исследования нормы гражданского законодательства. 

Целью ВКР является исследование особенностей правового 

регулирования договора поставки. 

Задачи ВКР является изучение договора поставки. А также его 

теоретических и практических проблем правового регулирования.  С целью 

выявить и проанализировать проблемы, которые встречаются в рамках 

отношений договора поставки  

Задачи исследования: 

1) Рассмотреть понятие договора поставки; 
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2) Изучить порядок заключения договора поставки; 

3) Установить стороны договора поставки; 

4) Исследовать права обязанности и ответственность сторон договора 

поставки; 

5) Выделить и проанализировать проблемы договора поставки. 

Теоретическую основу исследования составляют нормативные акты и 

труды отечественных ученых в области общественных отношений и договора 

поставки. 

Эмпирическую базу исследования составляют результаты изучения и 

обобщения правоприменительной практики договоров поставки. 

Методологию исследования составляют общенаучные методы (анализ, 

синтез), диалектический, формально-логический методы. 

Практическая основа исследования заключается в том, что 

разработанные предложения могут быть использованы при совершенствовании 

системы заключения договора поставки. 

Научная новизна исследования в первую очередь заключается в 

процессе уточнении понятия договора поставки. Также в определении 

обязанностей и прав сторон по договору поставки, рассмотрение правовых 

последствий, которые наступают при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении сторонами своих обязанностей. А также разбор и изучение проблем, 

которые связанны с договором поставки, и актуальны в данный момент.  

Структура работы Выпускная квалификационная работа состоит из 3 

глав и 7 параграфов, присутствует заключение и библиографический список, 

общий объем работы 98 страницы. 
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1 ИСТОИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

1.1 История становления договора поставки  

 

Институт договора поставки известен еще до дореволюционного 

законодательства и возникло в 17 веке под властью царя Алексея Михайловича. 

В соответствии с указом царя Алексея Михайловича от 7 июля 1654 г. «О 

подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей»: «Государь указал 

послать свои Государевы грамоты к Москве к Боярам и в городы к Воеводам, и 

к приказным людям: велено на Москве и в городех Государев указ всяким людям 

сказать, которые люди похотят уговориться везти под Смоленск муку ржаную и 

сухари, и они б с теми людьми уговаривались. А давали им за муку за четверть 

по сороку и по сороку по пяти алтын и по полторы рубли, а то велено сказывать, 

что у них с того подрядного хлеба пошлин нигде не возьмут». Приведенный 

выше пример показывает, что отношения между поставками товаров изначально 

создаются для удовлетворения потребностей, определенных государством. 

В законодательных актах времен Петра Великого эта идея получила 

дальнейшее развитие. Значительный экономический рост, вызванный 

реформами, привел к интенсификации товарных отношений в российском 

государстве. Контракты распространялись на конкурсной основе в 

определенных областях государственных нужд. В 1719 году были утверждены 

правила процедуры Совета государственных палат, в функции которых входило 

заключение договоров о поставках. 

Законодательное регулирование отношений снабжения было разработано 

во времена правления Елизаветы Петровны. Так, в частности, «в 1758 году были 

приняты следующие тексты: положение о Провиденском и комиссариатном 

совете и положение об управлении адмиралтейством и флотом 1776 года». 

Впоследствии был также принят ряд указов: в 1776 году - «О договорах на 

контракты, поставки и закупки»; в 1784 г. - «О производстве тендеров по 

контрактам»; в 1790 году «О приеме залогов по подрядам, поставкам и винным 
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откупам», что свидетельствует об отраслевом принципе формирования 

законодательства о поставках. 

С восемнадцатого века контракт на поставку как самостоятельный вид 

контракта был заключен в Кодексе прав Российской империи. Вопрос о 

независимом характере договора поставки уже давно оспаривается. Больше Д.И. 

Мейер в своем исследовании заметил сходство договоров купли-продажи, 

аналогичные идеи высказали другие известные гражданские персонажи Г.Ф. 

Шершеневич В.И. Синай и другие 

В то же время ученые выделяют отличительные характеристики 

контрактов: во-первых, это время исполнения контракта: крайний срок 

необходим для выполнения контракта на поставку, крайний срок для продажи не 

определен, так как он исполняется немедленно. Во-вторых, это объект 

производительности - товары, которые являются предметом поставки, не 

должны определяться индивидуально, в отличие от продаж. В-третьих, товар 

принадлежит объекту при заключении договора - продавец в договоре купли-

продажи всегда является владельцем, в отличие от поставщика. В-четвертых, 

выделение обязательства по доставке товара покупателю, что предполагается в 

договоре поставки. 

Проект Гражданского кодекса, который был представлен в 

Государственную Думу на рассмотрение в 1913 году, признал договор поставки 

как своего рода договор купли-продажи с определенными характеристиками, 

которые соответствовали приоритетам доктрины. 

Изменение общественно-политической системы после революции 1917 г. 

отразилось на правовом регулировании отношений при доставке товаров. 

В послереволюционный период на начальных этапах существования 

частной собственности было отказано, собственность была полностью 

национализирована, что не могло не повлиять на регулирование договорных 

отношений в Советской Республике. Распределение материальных ценностей 

осуществлялось административными методами на основании 

административных актов власти. 
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Ситуация изменилась в период новой экономической политики (далее - 

НЭП), целью которой было возродить узы товаров и денег. В течение этого 

периода для обмена товарами использовались как договор купли-продажи для 

отношений между частными лицами, так и договор поставки - для отношений 

между частным лицом и государственной организацией, которая покупает для 

нужд государства. Последнее регулировалось постановлением Совета народных 

комиссаров от 4 октября 1921 г. «О порядке привлечения подрядчиков и 

поставщиков для выполнения задач, возложенных на них государственными 

органами». 

В 1922 г. был принят Гражданский кодекс РСФСР (далее - Гражданский 

кодекс РСФСР 1922 г.), который определил правовую основу договорного 

регулирования в РСФСР. Этот документ предусматривал регулирование 

договора купли-продажи. Параллельно с Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. 

вступило в силу Положение о государственных контрактах и поставках; поэтому 

договор поставки считался своего рода договором купли-продажи. 

В довоенный период (с 1936 по 1941 год) было заключено соглашение о 

поставках между социалистическими компаниями в рамках реализации бизнес-

плана. Историческая фаза, обозначенная в социально-экономическом развитии 

страны, характеризуется тем, что под влиянием индустриализации 

частноправовые отношения периода нэпа утратили свое значение. В области 

договорного регулирования родилась новая концепция «планируемого 

договора», которая также использовалась в отношении поставок товаровов1. 

В годы Второй мировой войны и послевоенного периода договорное 

регулирование фактически стало менее важным, и была создана система целевых 

фондов недвижимости, через которую распределялись товары. 

Последствия войны повлияли на формирование экономической системы 

организации, которая характеризовалась формированием и последовательной 

реализацией плана экономических показателей. Контракт на поставку 

                                                           
1 Анисимов, А. П. Договорное право: практ. пособие для бакалавриата имагистратуры / А.  П.  

Анисимов, А.  Я.  Рыженков, С. А. Чаркин [и др.] ; под общ. ред. А.  Я.  Рыженкова. – 

Волгоград: Юрайт, 2020. – 294 с. 
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действовал «как основная правовая форма отношений между 

социалистическими организациями в области поставок и сбыта продукции в 

народном хозяйстве и вместе с выдающимся экономическим соглашением». 

Контракт на поставку использовался как для передачи товаров в рамках 

запланированной системы управления, так и для передачи товаров, которая 

осуществлялась между организациями по их усмотрению за пределами плана. 

Аналогичная система регулирования была создана в Гражданском кодексе 

РСФСР, принятом в 1964 году (далее - Гражданский кодекс РСФСР в 1964 году). 

В доктрине гражданского права советского периода необходимость 

разделения самостоятельного контракта на плановое предложение объяснялась 

тем, что «производство на социалистических предприятиях осуществлялось 

систематически, что было возможно только при наличии контрактов». были 

предназначены для поставки продукции. оборудование и сырье были той же 

природы, как и ожидалось. и продажа продуктов социалистическими 

обществами. " 

Следующий исторический этап связан с формированием рыночных 

отношений и формированием новых подходов к регулированию экономики. 

Рынок считается системой саморегулирования и формирует потребности 

его субъектов с учетом закона спроса и предложения. Рыночные отношения 

основаны на свободе воли человека и, следовательно, на принципах 

регулирования личных права.1 

В указанный период социально-экономического развития 

административное распределение материальных ценностей отклонено, а свобода 

предпринимательской деятельности закреплена на законодательном уровне. 

Многие государственные компании меняют собственников, а система 

договорных отношений предлагает бизнес-потребности. Эти отношения 

юридически применимы к индивидуальным и индивидуальным 

предпринимателям. 

                                                           
1 Михайлов, А. Д. Основные требования к договору поставки для государственных и 

муниципальных нужд / А. Д. Михайлов. – Казань: science time, 2017. № 3. –  322-326 с. 
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Гражданский кодекс 1991 года и гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

заменены современным гражданским кодексом Российской Федерации. 

В настоящее время основным нормативным законом, определяющим 

правила правового регулирования доставки товаров, является часть II 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В гражданском кодексе Российской Федерации договор поставки 

является разновидностью договора купли-продажи. 

 

1.1 Понятие договора поставки 

 

Договор поставки контролирует гражданский кодекс1, как и 

процессуальный гражданский кодекс Российский федерации.2 Договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК 

РФ)."Договор есть разновидность сделки — юридического факта". Как и любая 

сделка, договор является законным действием, направленным на определенные 

последствия. Законность и направленность договора определяют его 

организационную функцию, в процессе реализации которой формируются 

отношения субъектов гражданского права. Договор является не только 

официальным документом. Это прежде всего акт, выражающий добровольное 

согласие сторон действовать совместно в интересах взаимной выгоды. Нет 

взаимного согласия - нет соглашения. Вот почему ст. 421 ГК РФ не допускает 

принуждение к заключению договора. 

Контракт на поставку является одним из наиболее распространенных 

видов ответственности, используемые в бизнесе. Договор поставки охватывает 

практически весь оборот предпринимателей. Заключение этого договора очень 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

18.03.2019, с изм. от 28.04.2020) // официальный интернет-портал правовой информации 

(www.consultant.ru): [сайт].  –  URL: www.consultant.ru (дата обращения: 01.05.2020) 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) // официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru):  

[сайт]. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 

09.05.2020) 
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выгодно как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. 

Договор поставки является типом договора купли-продажи. Такое разделение 

договора поставки до 1991 года - как самостоятельный договор, а затем - как вид 

договора купли-продажи существует только в России. 

Значимость договор подтверждает и конституция Российской 

Федерации1. В пункте 4, статьи 15 конституции Российской федерации сказано 

следующее: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора.» 

Контракт на поставку был уничтожен системой командования и 

управления. Он был привлечен к узкому регулирующему каналу с 

многочисленными связями (фонды, лимиты, заказы), установленными в 

подсистемах систем управления и команд, участвующих в планировании и 

распределении. Его эффективность не была использована должным образом. 

Формулировка самой поставки дается законодательным органом в целом. 

Следовательно, в соответствии с договором поставки поставщик-

продавец, участвующий в предпринимательской деятельности, обязан передать 

покупателю произведенные или приобретенные им товары в течение 

определенного периода или периода для использования в предпринимательской 

деятельности или другие цели, не связанные с предпринимательской 

деятельностью. использовать. личные, семейные, домашние и другие 

аналогичные виды использования.2 

Юридическая природа договора поставки и договора купли-продажи 

практически идентична. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru): [сайт].  –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 05.05.2020) 
2 Казакова, Е. Б. Договор поставки: основные проблемы его применения / Е. Б. Казакова // 

Наука.Общетсво.Государство. – 2019 – №9 – С. 25-35.  
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Договор поставки имеет те же особенности, что и договор купли-

продажи. 

Во-первых, для вступления договора в силу не обязательно, чтобы товар 

был передан покупателю. Достаточно того, что покупатель получает право 

запрашивать доставку (передачу) товара у поставщика в момент заключения 

договора, а поставщик принимает на себя обязательство передать этот товар 

покупателю.1 В результате стороны имеют взаимные права и обязанности, на 

основании которых заключается договор. Во-вторых, договор создает 

двусторонние обязательства. Права и обязанности одной стороны противоречат 

соответствующим правам и обязанностям другой стороны, поэтому одна из 

сторон (контрагент) в этом конкретном томе имеет право просить другую 

сторону выполнить соответствующее обязательство. Эти обязательства 

являются взаимными и возникают по отношению к одному и тому же объекту 

договора. Одна сторона передает товар, а другая обязуется оплатить товар. 

Кроме того, платежи и переводы товаров не происходят одновременно и обычно 

делятся в течение очень длительного периода. 

В-третьих, договор поставки оплачивается. Это наказание является 

денежным, что означает, что данное соглашение создает денежные 

обязательства. 

Определение договора поставки, в частности статья 506 Гражданского 

кодекса, содержит признаки, которые отличают договор поставки от договора 

купли-продажи. Эти особенности включают конкретный состав частей 

контракта на поставку и цель, для которой покупатель покупает товар у 

поставщика. Поставщиком может быть только предприниматель - физическое 

или юридическое лицо, которое ведет бизнес.  

Таким образом, поставщиком может быть юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель и, в исключительных случаях, 

некоммерческая организация (закон прямо не регулирует отношения 

                                                           
1 Носова, З. И. Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции / З. И.  Носова. – 

Москва: Статут, 2018.  – 224 c. 
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некоммерческой организации при заключении договоров поставки, но не 

запрещает такие договоры). 

Поставщики обязаны профессионально заниматься изготовлением или 

закупкой товаров, например, если они являются оптовыми и торговыми 

организациями. В договоре поставки поставщик не всегда является владельцем 

товара. Кроме того, контракт на поставку часто состоит из того, что 

производитель еще не изготовил. 

Можно выделить основные функции и различить: 

1) Объект договора является первой отличительной чертой. Предмет 

договора поставки включает все предметы, кроме недвижимого имущества 

(пункт 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации), ценные 

бумаги (пункт 2 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

валюту и валютные ценности (статьи статей 140, 141 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) изъяты из гражданского оборота (статьи 1, 2 статьи 129 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Объектом договора купли-

продажи является, помимо объекта договора поставки: недвижимость, ценные 

бумаги, валюта, доли участия в уставном капитале коммерческих организаций и 

многое другое. 

2) Стороны договора являются вторым отличительным признаком. 

Стороной договора поставки может быть только один продавец-

предприниматель. Стороной договора купли-продажи могут быть и физические, 

и юридические лица, причем в любом количестве. 

3) Цель использования предмета является третьим отличительным 

признаком. 

В соответствии с договором поставки приобретенные товары 

используются в коммерческих целях для получения прибыли. 

Согласно договору купли-продажи купленные товары используются для 

личного пользования. 

4) Крайним сроком предоставления услуг является четвертый показатель. 
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После заключения договора купли-продажи покупатель сразу получает 

право собственности на объект договора со дня вступления документа в силу. В 

контексте договора поставки право собственности на объект договора никогда 

не передается покупателю сразу после подписания всех соответствующих 

ценных бумаг. Контракт на поставку содержит условия передачи товаров в виде 

существенных условий контракта, подтвержденных прямым включением в 

определение контракта на поставку. 

5) Оплата за товар является пятой отличительной чертой. Договор купли-

продажи предусматривает, что покупатель немедленно переводит средства на 

счет продавца. Только в этом случае договор купли-продажи может вступить в 

силу сразу после подписания. Согласно договору поставки, продавец и 

покупатель могут произвести расчеты за товар после продажи определенной 

части товара и ограничить перевод денежных средств не до определенной даты, 

а на момент продажи, превышающей определенное количество предметов. 

6) Продолжительность отношений между сторонами договора является 

шестой отличительной чертой. Договор купли-продажи объекта подписывается 

один раз и не означает сотрудничества. Одна сторона передает право 

собственности на что-либо и получает необходимые средства. В зависимости от 

потребностей покупателя, договоры поставки могут быть заключены на любой 

срок. Долгосрочное сотрудничество может быть установлено на месяцы, годы и 

десятилетия. Правила не ограничивают. Правила не ограничивают условия 

договора поставки. 

Контракт на поставку является согласованным, двусторонним и подлежит 

возмещению. 

Определенные особенности правового статуса обычно доступны 

покупателю. Это может быть только предприниматель (действующий в 

интересах коммерческой или некоммерческой организации), а также, в 

некоторых случаях, государство, поскольку цель покупки товара является 

фундаментальной в договоре поставки. 
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Товары должны быть приобретены в коммерческих целях или для других 

целей, не связанных с домашним, семейным, личным и аналогичным 

потреблением. В то же время цели, не связанные с личным использованием, 

должны включать, в частности, покупку покупателем товаров для обеспечения 

его деятельности в качестве юридического лица или гражданина-

предпринимателя (например, таких как офисное оборудование, офисная мебель, 

транспортные средства). , материалы для ремонтных работ и др.). 

Однако, когда вы покупаете эти продукты у продавца, отношения между 

сторонами регулируются законом о розничной торговле. 

Контракт на поставку наиболее оптимален, например, для регулирования 

отношений между производителями товаров и поставщиками сырья, материалов 

или компонентов; между производителями товаров и оптовыми организациями, 

специализирующимися на продаже товаров. Эти отношения должны быть 

стабильными и долгосрочными. Поэтому в нормативных актах об отношениях в 

сфере поставок доминирующая роль принадлежит не разовым операциям по 

передаче груза, а долгосрочным договорным отношениям. 

В настоящее время законодательное регулирование экономических 

отношений по договору поставки осуществляется Гражданским кодексом 

Российской Федерации и необходимостью применения старых норм (положение 

о поставке промышленной продукции; положение о поставке товаров народного 

потребления), которые противоречат Гражданский кодекс отпали. 

Оптовая торговля, отношения между продавцами и профессиональными 

покупателями указаны в Кодексе как доставка товаров. Определение условий 

этих деловых отношений в первую очередь для ваших участников. В то же время 

существуют общепризнанные деловые стандарты, которые должны быть 

определены законом и применяться при отсутствии какого-либо другого 

соглашения между сторонами. Гражданский кодекс в этой части учитывает 

правила, касающиеся сроков, доставки заказа, пополнения в случае нехватки 

товара, вашего выбора, правил доставки товара, последствий нарушения условий 

доставки. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что к 

договору поставки товаров применяются не только особые правила, но и общие 

положения о продаже (статья 454 ГК РФ ). Это положение имеет научное, 

образовательное и практическое значение, поскольку при осуществлении прав, 

вытекающих из конкретных обязательств, а также при осуществлении защиты 

прав в арбитражном суде, необходимо четкое их определение и правильная 

юридическая квалификация. 

Контракт на поставку имеет неотъемлемые квалификационные признаки, 

которые делят его на отдельный тип договора купли-продажи и определяют его 

конкретное правовое регулирование: передача товара продавцом (поставщиком) 

покупателю должна происходить в течение срока или условий, указанных в 

договоре. Что касается контракта на поставку, крайний срок (сроки) для 

передачи товара приобретает характер существенного договорного условия; 

Согласно договору поставки, не все товары подлежат передаче, а только те, 

которые изготовлены или приобретены поставщиком. Таким образом, 

коммерческая или некоммерческая организация, специализирующаяся на 

производстве соответствующих товаров или профессионально вовлеченная в его 

закупки, выступает в качестве поставщика. Также важно, с какой целью 

покупатель покупает товары у поставщика, поскольку договор поставки 

признается только в качестве такового, в силу чего товары передаются 

покупателю для использования в коммерческих или других целях, не связанных 

с личными, семейными, жилыми вопросами и тому подобное.  

Этот признак указывает на то, что в качестве покупателя, как правило, 

коммерческая организация, занимающаяся предпринимательской 

деятельностью, также должна выступать в качестве покупателя. Кроме того, 

договор поставки имеет и другие существенные отличия.1 

Например: система договорных отношений в сфере поставок часто 

бывает сложной и, следовательно, поставщик не всегда является владельцем 

                                                           
1 Рзаев, О. Ш. Об условиях гражданско-правовой ответственности / О. Ш. Рзаев. – Москва: 

Проспект: Обеспечение прав и свобод человека в современном мире, 2017. – 323 с. 
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(производителем) поставляемого имущества, он также может быть посредником, 

который продает товары покупателю с целью получения прибыли. В договоре 

время заключения договора откладывается во времени со времени исполнения, 

поскольку поставляемый товар может не быть таковым на момент заключения 

договора; договор поставки создает прочные отношения между сторонами; 

оформление договора поставки обычно осуществляется в несколько частей; в 

сферу прав и обязанностей сторон входит не только продажа поставленных 

товаров, но и их доставка; Содержание самого договора определяет письменную 

форму его заключения 

По словам А. Брызгалина, длительность отношений между сторонами и 

систематический характер передачи и расчета товаров стали причиной, по 

которой законодатель определил оферту как вид самостоятельной продажи. 

Отделение договора поставки от договора купли-продажи важно не 

только по теоретическим причинам, но прежде всего по практическим 

соображениям. Юристы давно обсуждают вопрос о различии между договором 

поставки и договором купли-продажи. 

Изначально договор рассматривался как некий договор купли-продажи. 

Централизованная - система планирования требовала детального 

законодательного регулирования отношений по поставкам и сбыту продукции, а 

также было разработано обширное и детальное законодательство о поставках и 

производстве товаров. В этом отношении, а также с учетом других 

экономических и правовых отношений, договор поставки в значительной 

степени заменил договор купли-продажи и стал рассматриваться как 

самостоятельный договор. 

Эти обстоятельства способствовали появлению точки зрения об отказе от 

использования договора купли-продажи. В действующем законодательстве 

несоответствие между моментом заключения и исполнением договора было 

указано в качестве одного из признаков договора поставки. Однако 

неопределенность этого критерия привела к тому, что юристы пришли к выводу, 

что этот критерий не является достаточным ограничительным признаком для 
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этих соглашений. С появлением рыночной экономики многие контракты 

приобретают новые функциональные возможности, их база развивается. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что договор поставки является «чисто» 

коммерческим договором. Договор купли-продажи является универсальной 

юридической формой перехода права собственности продавца к собственности 

покупателя, он используется как в торговле, так и для личного потребления. Д. 

Князев справедливо указывает на признаки, отличающие договор поставки от 

продажи (сторонами договора поставки являются предприниматели, 

непрерывный характер отношений, целевое назначение товара при доставке 

связано с предпринимательской деятельностью). 

Однако я считаю, что Д. Князев делает неуместные выводы о том, что 

договор поставки является частным случаем договора купли-продажи. 

Приведенные выше аргументы указывают на независимость договора поставки. 

Расположение различных соглашений (покупка и продажа, доставка, 

заключение договоров, поставка электрических и других ресурсов) в главе об 

основах гражданского права (до принятия нового Гражданского кодекса в 1994 

году) обусловлено унифицированным экономическим характером этих 

отношений для передачи права собственности или другие права собственности 

от одной компании к другой, которые относятся к типу контракта. 

Отсутствие теоретической разработки с точки зрения нормативных 

положений некоторых статей договора поставки привело к несовершенству и 

даже несоответствию действующего законодательства, что можно 

продемонстрировать, проанализировав правовые нормы, регулирующие 

определенные виды гражданско-правовых договоров. Поэтому положения ст. 

523 Гражданского кодекса Российской Федерации, который предусматривает 

односторонний отказ от исполнения договора поставки. В пункте 1 настоящей 

статьи содержится следующее положение: «Односторонний отказ от 

выполнения договора поставки (полностью или частично) или его 

односторонние изменения допускаются в случае существенного нарушения 

договора одной из сторон». " Таким образом, законодательный орган 
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предоставляет стороне, права которой нарушены неисполнением или 

недопустимым исполнением договора другой стороной: отказаться от 

исполнения договора поставки или в одностороннем порядке изменить его 

условия. 

Несомненно, категория «изменение договора» шире, чем новация, потому 

что речь идет об изменении любых условий договора, а не только предмета или 

метода исполнения. Можно также утверждать, что при изменении договора 

обязательство не истекает, а изменяется только в соответствии с новыми 

условиями. В случае новации первоначальное обязательство истекает, но 

возникает другое с другим предметом или методом исполнения. Однако с 

новацией прекращение первоначального обязательства является совершенно 

произвольным. «Возможно, основное различие между нововведением и 

обычным методом заключается только в допустимости ссылок на неактивный 

договор ...» Таким образом, разграничение изменений условий договора, 

особенно когда речь идет об изменении предмета исполнения или метода казнь 

от новации очень проблематична. 

Что касается темы данного исследования, принципиально, что новация 

возможна только с согласия сторон (статья 414 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Как способ защиты прав и интересов участников 

договорных отношений новация не применяется, в отличие от изменения 

условий договора. Это означает, что возможна ситуация, когда, когда участник в 

одностороннем порядке меняет предмет исполнения обязательства или способ 

его выполнения, новация происходит, но не по соглашению участников, а по 

воле одного из них. 

На самом деле произойдет принудительная новация, что противоречит 

положениям ст. 414 ГК РФ, предусматривающий только его добровольный 

характер. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 

одна из сторон имеет право в одностороннем порядке изменять (в свою пользу) 

условия договора, и с момента, когда другая сторона получает такое 
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уведомление, измененные условия договора вступают в силу (пункт 4 статьи 523 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Конечно, такое толкование тогда относится только к «договорам» 

условно. Законодатель ничего не говорит о возможности для другой стороны, 

которая не согласна с предложенными условиями, обратиться в суд в этой 

ситуации для защиты своих прав. Даже в случае такой обработки суду не 

предусмотрено критериев для оценки новых условий контракта. Говоря о 

внесении изменений в гражданско-правовой договор, следует отметить, что этот 

закон может быть реализован двумя различными способами: 

1) Направление другой стороне измененных условий договора;  

2) Частичный отказ стороны от условий договора.  

Два метода изменения договора являются недопустимыми, поскольку они 

не соответствуют природе этой юридической конструкции. После всего, что 

было сказано, кажется, что с. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в отношении права одной из сторон договора поставки изменять условия 

договора в одностороннем порядке в случае существенного нарушения его 

условий другой стороной, что противоречит Применим закон, в частности пункт 

1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации, который определяет 

договор как соглашение сторон и должен быть расторгнут. 

Поэтому если 523 Гражданского кодекса Российской Федерации 

называется «Односторонний отказ от исполнения договора поставки», тогда в 

его содержании должны быть предусмотрены только положения права сторон в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и порядок 

осуществления этого права.  

Положения о праве одностороннего изменения условий договора 

поставки должны быть отменены. 

Поэтому можно сказать, что, как правило, договор поставки является 

типом договора купли-продажи с конкретными свойствами и условиями. 
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1.2 Порядок заключения и стороны договора поставки 

 

Договор поставки регулирует отношения сторон при поставке товаров и 

является юридическим документом, подписанным сторонами, который 

определяет обязательства сторон по поставкам. Вы можете заключить договор 

поставки, обмениваясь документами с использованием любого современного 

вида связи: почтовой, телеграфной, электронной и т. Д. - позволяющее 

установить, что документ был направлен стороной в соответствии с условиями 

договора (пункт 2 статьи 434). Это позволяет быстро заключать договоры, но 

нежелательно из-за неопределенных отношений между сторонами. Под 

заключением договора понимается договоренность, достигнутая сторонами на 

всех существенных условиях, в правильной форме и способами, 

установленными законодательством. (Ст. 432 ГК РФ). 

Порядок заключения договора поставки регулируется положениями о 

заключении договора (ст.432 - 449 главы 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) и специальными правилами урегулирования споров (ст. 507 

Гражданского Кодекса   Российской Федерации). 

В ст. 507 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается 

следующий порядок разрешения споров при заключении договора: 

Сторона, отправившая оферту и получившая акцепт на других условиях, 

должна в течение 30 дней с момента ее получения принять меры для 

согласования этих условий или письменно уведомить другую сторону об отказе 

в ее заключении, ту сторону, которая получила акцепт на других условиях и 

признала эти Условия, неприемлемые, должны уведомить другую сторону об 

отказе от заключения договора в течение 30 дней с момента получения. 

Сторона, которая направила оферту и получила акцепт на иных условиях 

от другой стороны может: 

1) Отказаться заключить договор, если данные условия неприемлемы; 

2) Принять предложенные условия, если они приемлемы; 
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3) Принять меры для согласования соответствующих условий, если они 

приемлемы, чтобы получить вариант, который подходит другой стороне. 

4) Если сторона не приняла меры для согласования условий договора и не 

уведомила другую сторону об отказе от заключения договора в течение 30 дней 

с даты получения акцепта на других условиях, она будет обязана компенсировать 

за убытки, вызванные уклонением от согласования договора. 

Убытки составляют расходы, понесенные при подготовке и организации 

исполнения настоящего соглашения, взятые по истечении 30 дней с даты 

получения акцепта на других условиях. 

Общая процедура заключения договора следующая: одна сторона 

направляет другую оферту; другая сторона, получив предложение или 

принимает его безоговорочно, или, если определенные условия не выполнены, 

направляет первой стороне акцепт на других условиях (новое предложение) 

(пункт 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации) , 

Можно выделить следующие стадии заключения договора: 

преддоговорные переговоры (контакты); 

1) Направление оферты; 

2) Рассмотрение оферты; 

3) Получение акцепта оферты. 

Два этапа из четырех: отправка предложения и получение предложения, 

обязательны для заключения всех видов договоров. 

Этап преддоговорных контактов сторон используется по усмотрению 

сторон договорных отношений.1 

Регулирование отношений на стадии преддоговорных переговоров в 

процессе заключении договора поставки вызвано тем, что основной сферой 

использования договора поставки являются коммерческие отношения, а 

основными субъектами являются обычно коммерческие организации, которые 

профессионально занимаются производством, закупкой и реализацией товаров. 

                                                           
1 Михайлов, С. В. К вопросу о соотношении договоров поставки и купли-продажи / С. В. 

Михайлов // Юристъ-Правоведъ. – 2020. – №7 – С. 30-40.  
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Стадия рассмотрения оферты имеет место, когда законодательство 

устанавливает порядок и срок рассмотрения к отдельным видам договоров, в 

частности, договоров, заключение которых обязательно для одной из сторон (ст. 

445 ГК РФ). 

На этапе преддоговорных контактов стороны намечают актуальные 

экономические проблемы и пути их решения и выбирают конкретные правовые 

инструменты. 

Экономическая задача также может иметь другую правовую форму. 

Таким образом, сторона, которая нуждается в определенной собственности, 

может приобрести ее через различные типы контрактов: продажа, лизинг, 

контракт, бартер и т. Д. Важно выбрать недорогой тип контракта.1 

Таким образом, на этапе преддоговорных переговоров определяется 

правовая основа, в которой определяется экономический интерес сторон 

договора.  

Модель будущего контракта является результатом согласования 

интересов обеих сторон, достигнутых в ходе предконтрактных переговоров.2 

Если, сохраняя обоюдную заинтересованность в заключении договора, 

при определенных условиях стороны не могут прийти к соглашению, возможно 

устранить противоречивые условия в судебном разбирательстве.  

Однако передача преддоговорных споров в суд разрешается только с 

письменного согласия обеих сторон. В исключительных случаях 

преддоговорный спор о заключенном безотлагательно договоре может быть 

передан в суд (статья 445 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В этом случае решение суда становится источником прав и обязанностей 

по договору, по которому спор был передан в суд для урегулирования. АПК 

Российской Федерации описывает действия сторон и решение суда по 

                                                           
1 Хакиева, М. М. Особенности договора поставки в гражданском праве / М. М. Хакиева. – 

Грозный: Чеченский государственный университет, 2017 – 392-393 с. 
2 Вахнин, И. Г. Техника договорной работы / И. Г. Вахнин – Москва: Зерцало-М, 2016 – 268 

с. 



27 
 

урегулированию преддоговорного спора.1 Согласно п. 8 ст. 126 APC, истец, 

обязан приложить заявление к оспариваемому соглашению, если он подает 

заявление в суд для принудительного заключения соглашения. Отсутствие 

проекта договора оставляет заявление о претензии без заявления и даже без 

возврата. 

Юридическая значимость стадии преддоговорных переговоров 

заключается в том, что при толковании условий договора суд, определяя 

истинную волю сторон, будет рассматривать переговоры и переписку, 

предшествующую договору, то есть сами контакты, имевшие место на стадии 

преддоговорных переговоров между сторонами. 

Предложение понимается как приглашение к заключению договора и 

должно соответствовать следующим обязательным условиям (статья 435 

Гражданского кодекса Российской Федерации): 

1) Адресоваться конкретному лицу (лицам); 

2) Содержать все существенные условия предлагаемого договора; 

3) Быть в достаточной степени определенным; 

4) Выражать готовность заключить договор с адресатом, принявшим 

предложение; 

Форма оферты самая разная: проект договора, письмо, факс, телеграмма, 

и т.д. 

Направление оферты связывает оферента с момента получения оферты 

потенциальным акцептантом: в случае безоговорочного акцепта оферты 

акцептантом, оферент автоматически становится одной из сторон договора, 

поэтому оферент должен соизмерять свои действия с возможными 

последствиями, вызванными акцептом его оферты.  

Оферент, направивший нескольким потенциальным акцептантам оферту 

(договор купли-продажи имеющегося товара), в случае акцепта оферты сразу 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. 

от 02.12.2019) // официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru):  

[сайт]. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения: 

09.05.2020) 



28 
 

несколькими акцептантами, окажется в ситуации, когда один и тот же товар 

будет предметом нескольких договоров купли-продажи. При принятии оферты у 

акцептантов возникнет право требовать от оферента передачи товара или 

возмещения причиненных убытков в случае отказа оферента передать товар (ст. 

398 ГК РФ). 

Оферта считается неполученной только в случае, если извещение об ее 

отзыве опередит или будет получено одновременно с ней. 

Возможность отклонения заявки может быть предусмотрена в самом 

предложении или вытекает из существа предложения или ситуации, в которой 

оно было подано. 

Оферта, направленная и полученная адресатом не может быть отозвана в 

течение установленного для ее акцепта срока, если иное не оговорено в самой 

оферте или не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она 

была сделана (ст. 436 ГК РФ). 

Не всякое предложение вступить в договорные отношения признается 

офертой. В отдельных случаях предложения такого рода могут считаться лишь 

приглашением делать оферту.  

Не являются офертой реклама и подобные ей предложения услуг, работ и 

товаров. Адресованная неопределенному кругу лиц, реклама недостаточно 

определена для заключения договора.  

Реклама и подобные ей предложения услуг, работ и товаров 

квалифицируются как приглашение делать оферты лицам, ознакомившимся с 

информацией, содержащейся в них. 

Вполне возможна публичная оферта, адресованная неопределенному 

количеству людей, содержащее существенные условия договора и четко 

выражающее желание оферента заключить договор с каждым акцептором.  

Таким образом, в секторе розничной торговли публичной офертой 

является предложение товаров в рекламных объявлениях, описаниях и каталогах 

товаров, адресованное неопределенному кругу людей, если оно содержит все 

существенные условия договора купли-продажи.  
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На практике многие коммерческие организации, предложения которых 

могут быть признаны публичной офертой, часто предлагают определенные 

конкретные действия, которые следует предпринять лицам, которые к ним 

обращаются.  

Таким образом, издатель, предлагая свои книги широкому кругу 

читателей, указывает свои платежные реквизиты, и в качестве условия для 

получения любых книг он выдвигает условие предоставления копии платежного 

поручения для перевода сборов за эти книги в пределах цен. установлено 

издателем. 

Оферта выражает волю одной стороны, а заключается договор по воле 

обеих сторон, поэтому определяющее значение в заключении договорных 

отношений имеет согласие заключить договор получившего оферту акцептанта. 

Акцепт о принятии условий полученной оферты должен быть 

безоговорочным и полным (ст. 438 ГК РФ). 

Формы выражения акцепта: 

1) Письменный ответ (том числе сообщение по факсу, телеграфу и другим 

средствам связи); 

2) Фактические действия покупателя по оплате товара (публичная 

оферта); 

3) Совершение конклюдентных действий по выполнению указанных в 

оферте условий; 

4) Другие действия контрагента (заполнение карты гостя, приобретение 

билета и т.п.). 

Судебная практика считает акцептом проект договора, которым 

предусматривается в течение срока действия неоднократная отгрузка товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), в случае, если лицо, которое получило его, 

исполнило предусмотренные обязанности только на первый период его 

действия. 
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Получение лицом, направившим оферту, акцепта, является 

свидетельством заключения договора. Отозвать акцепт можно до того момента, 

когда договор будет заключен.  

Акцепт признается неполученным, когда извещение об отзыве акцепта 

опережает сам акцепт или поступает одновременно с ним, (ст. 439 ГК РФ). 

По общему правилу, акцепт, полученный с опозданием, не ведет к 

заключению договора.  

Это может повлечь негативные последствия для принявшего оферту лица 

и направившего извещение о ее акцепте своевременно, но которое, по 

независящим от него обстоятельствам, с опозданием было доставлено адресату.  

Поэтому отправленное своевременно извещение об акцепте, но 

полученное с опозданием оферентом, в порядке исключения, не считается 

опоздавшим.  

Что соответственно является, препятствием для признания договора. 

Договор заключенным не является, если сторона, получившая с опозданием 

извещение об акцепте оферты, немедленно об этом уведомит акцептанта. (ст. 442 

ГК РФ). 

Акцепт на иных условиях не является полным и безоговорочным 

акцептом, и его получение не может свидетельствовать о заключении договора 

(ст. 443 ГК РФ).  

Наиболее типична для коммерческих отношений ситуация, когда 

получившая оферту сторона составляет по не устроившим её условиям договора 

протокол разногласий и возвращает акцепт на иных условиях и протокол 

разногласий.  

В таком случае до согласования сторонами разногласий договор нельзя 

считать заключенным.  

Ответ о согласии заключить акцепт на иных условиях рассматривается 

как новая оферта, и, следовательно, лицо, направившее акцепт на иных условиях 

(новую оферту) признается связанным на весь период урегулирования. 
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2 УСЛОВИЯ, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И РАСТРОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПОСТАВКИ 

2.1 Условия договора поставки 

 

 К условиям договора поставки, определяющим права и обязанности 

сторон, которые необходимо согласовать при заключении договора относятся: 

1. Предмет договора (наименование, количество, качество, ассортимент и 

комплектность). 

2. Срок (сроки) исполнения обязательств сторонами договора. 

3. Цена товара и порядок расчетов. 

4. Сроки и порядок поставки товара. 

5. Требования к таре и упаковке. 

6. Срок действия договора. 

7. Страхование. 

8. Порядок изменения и расторжения договора. 

9. Ответственность сторон. 

10.Иные условия, которые стороны признают необходимым согласовать 

в договоре. 

Предмет договора − существенное условие, которое необходимо 

согласовать (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Предметом договора поставки являются товары, 

изготовленные или приобретенные поставщиком. Поскольку конкретные 

правила, касающиеся предмета договора поставки, не устанавливают обратное, 

согласование этого условия регулируется общими положениями, касающимися 

договоров купли-продажи (статьи 455, 465 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Согласно указанным пунктам условия договора поставки на объект 

(товаре) считаются согласованными, если они позволяют определить 

наименование и количество товара. Если существенные условия противоречивы, 

договор признается незаключенным (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации) и не предполагает каких-либо прав и обязанностей по 

его части. 

В то же время сторона, принявшая исполнение договора полностью или 

частично или иным образом подтвердившая его действительность, не имеет 

права требовать признания договора недействительным, если декларация этого 

требования с учетом Учет конкретных обстоятельств противоречит принципу 

добросовестности (п. 3 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации): 

Действия покупателя, который принял товар, но не оплатил его, при взыскании 

долгов и неустойки в суде, объявив его незаключенным из-за несогласованности 

предмета, договора, расцениваются как нечестное поведение (попытка 

уклониться от ответственности за нарушение обязательств по оплате). Такое 

заявление не будет принято во внимание, с учетом положений пункта 3 ст. 432 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договоры поставки, по которым товар не согласован, обычно признаются 

судами как не выполненные. Но есть и другой подход, согласно которому 

исполнение договора учитывается при решении вопроса о его не заключении. 

Правильное согласование условия для названия товара включает определение 

названия и указание характеристик товара.1 

Если условия для наименования товара противоречивы, существенным 

условием договора поставки считается несоответствие - его предмет (пункт 455 

Гражданского кодекса Российской Федерации), даже при согласованном 

количестве товара и договор признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ) 

даже если количество товара согласовано, договор считается признается 

незаключенным (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) и не предполагает каких-либо прав или обязанностей с его стороны. 

                                                           
1 О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов): Постановление 

Правительства РФ от 07.03.1995 N 239 (ред. от 27.12.2019) // официальный интернет-портал 

правовой информации (www.consultant.ru):  [сайт]. – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5976/ (дата обращения: 09.05.2020) 
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Согласно стандартной коммерческой терминологии, товары делятся на 

классы, группы, типы, сорта и т. Д. в зависимости от функционального 

назначения, показателей и потребительских свойств, других характеристик. 

В общероссийской классификации основное разделение производства 

заканчивается видами. Виды товаров представляют собой более узкое 

подразделение, что указывает на ряд особых характеристик. К таким признакам 

относятся бренды, модели, изделия, качества. Чтобы определить название 

продукта, необходимо указать хотя бы тип продукта. 

При определении названия без учета требований технических 

регламентов и стандартов1 суд может посчитать условие относительно 

наименования товара несоответствующим, а сам договор не заключен в 

соответствии с пунктом 1 статьи 432 и абз. 3 статья 

455 ГК РФ. Спецификация названия продукта (насколько детальным 

должно быть его определение) зависит от специфики продукта, намерений и 

целей сторон. 

В связи с тем, что законом не установлено иное, товары, на которые 

распространяется договор поставки, могут быть как родовыми, так и 

индивидуально определенными вещами. 

Общие вещи отличаются друг от друга количественными показателями: 

вес, мера, количество (например, 150 кубометров древесины, 2 тысячи тонн 

пшеницы). Если продукт является общим, чтобы указать его характеристики, 

указываются внутренние характеристики, которые позволяют определить тип и 

сорт.2 

По этому вопросу позиции судов неоднозначны. Если вы укажете только 

общие характеристики товара, некоторые суды не признают предмет как 

согласованный, другие признают его. В последнем случае условие соответствия 

                                                           
1 О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (последняя 

редакция) // официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru):  

[сайт]. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ (дата обращения: 

09.05.2020 
2 Ванин В. В. К вопросу о методе правового регулирования отношений по удовлетворению 

государственных и муниципальных нужд / В. В. Ванин. – Ростов-на-Дону: Юристъ 

правоведъ, 2017. № 4. –  44-48 с. 
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будет противоречивым, что имеет последствия, предусмотренные в пункте 2 ст. 

467 ГК РФ. 

Если товар представляет собой индивидуально определенные объекты 

(оборудование; транспортные средства с идентификационным номером (VIN); 

бытовая техника, IT и т. Д. С индивидуальными заводскими серийными 

номерами) и покупатель заинтересован в приобретении определенной вещи в В 

заданном состоянии (вещь, использованная), с конкретным номером, в договоре 

должны быть указаны индивидуальные характеристики этой вещи. 

В любом случае товар должен быть идентифицирован во время передачи 

(по счету, квитанции и т. Д.), Чтобы после предъявления претензий, связанных с 

дефектами (статья 475 Гражданского кодекса Российской Федерации) или при 

выполнении гарантийного обслуживания, необходимо было определить, были 

ли обнаружены дефекты в продукте. отправлено поставщиком. 

Количество поставляемого товара указывается в договоре, как правило, в 

том же пункте, что и название товара, и количество может быть определено: в 

денежном выражении; в соответствующих единицах1 

измерение или порядок определения. Если условия в отношении 

количества товара противоречивы, договор считается недействительным (пункт 

2 статьи 465 Гражданского кодекса Российской Федерации) даже с 

согласованным наименованием товара, что влечет за собой соответствующие 

последствия для сторон. 

В судебной практике договоры поставки с несогласованным условием 

количества товаров обычно признаются незаключенными. Однако есть и другие 

позиции судов. Согласно одному из них, договор может быть признан 

заключенным при определении количества товара в накладных, установленных 

при его передаче.2 

                                                           
1 Корчагина, А. П. Договор поставки / А. П. Корчагина // Символ науки. –2018. – № 8. – С. 

47-50.  
2 Храмкин, А. А. Последние изменения в законодательстве о закупках и официальные 

разъяснения / А. А Храмкин //  Институт госзакупок.  [сайт] – 2019. – №9. – URL: 

https://roszakupki.ru/publications/list.php?sec=219 ( дата обращения 10.05.2020) 
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Единицы измерения количества товара должны быть соответствующими 

(статья 465 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если в договоре была 

установлена единица измерения количества, которое не подходит для продукта, 

он может быть объявлен незаключенным, поскольку невозможно определить 

количество товара, подлежащего доставке. Количество товара, подлежащего 

доставке, стороны могут определить посредством выражения, указывающего 

общую стоимость товара и цену единицы товара, позволяющего определить 

количество товара, подлежащего доставке, путем деления общей стоимости 

товара на цену единицы товаров. 

В договоре поставки товара для нескольких товаров указывается общая 

стоимость и цена за единицу товара. 

Предоставление только общей стоимости товаров в денежном выражении 

не является надлежащим подтверждением количества. 

Количественное условие может быть признано неуместным, а договор не 

заключен (пункт 2 статьи 465 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Есть ещё одна позиция, по которой суды занимают другую позицию, согласно 

которой достаточно указать общую стоимость товара для определения 

количества.1 

Если в договоре на поставку товара из нескольких предметов 

определяется только общая стоимость товара, договор также может быть 

объявлен незаключенным (п. 2 ст. 465 ГК РФ). При признании договора 

незаключённым, стороны не имеют взаимных прав и обязанностей по нему 

Количество товара может быть согласовано путем установления порядка 

его определения (пункт 1 статьи 465 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), если стороны неизвестны на момент заключения договора или 

периодически меняют значения отдельных показателей, определяющих 

                                                           
1 О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре поставки: Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года № 18 // официальный 

интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru): [сайт].  –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17621/ (дата обращения: 09.05.2020) 
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количество товара. Количество товара можно определить с помощью следующих 

показателей: 

1) Устанавливаемые органами власти ставки и коэффициенты; 

2) Бухгалтерская или статистическая отчетность; 

3) Курсы иностранных валют, устанавливаемые официально или в ходе 

биржевых торгов. 

4) Кроме того, в договоре указывается общая стоимость товара и 

нормативный акт, на основании которого определяется цена за единицу товара. 

Количество товара определяется путем деления общей стоимости товара на цену, 

определенную на момент расчета с использованием соответствующего 

показателя. Если количество поставленного товара определяется как доля 

продукции, произведенной поставщиком, в контракте указывается десятичная 

дробь, прямая дробь или процент, размер пропорции и документ с данными о 

количестве произведенной продукции. 

            Судебная практика подтверждает, возможность определения количества 

поставляемого товара как доли, производимой поставщиком продукции.1 

При определении количества товара с использованием курсов 

иностранных валют сторонами должно быть указаны: 

1) Общая стоимость и цена за единицу товара (одно значение 

устанавливается в иностранной валюте, другое в рублях); 

2) Курс иностранной валюты к рублю, согласованный путем указания 

наименования валюты и устанавливающего курс органа (Банк России). 

Если невозможно определить количество товара, подлежащего доставке, 

и договор может быть объявлен незавершенным в соответствии со статьей 465 п. 

2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Указание ассортимента товаров в договоре дает покупателю, в случае 

передачи продавцом товаров с нарушением условия об ассортименте, права, 

установленные п. 1 ст. 468 ГК РФ, в случае совершения действий, 

                                                           
1 Бакулин, А. Ф. Договор поставки в деятельности корпоративного юриста / А. Ф. Бакулин // 

Марийский юридический вестник. – 2016 – №3 – С. 15. 
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предусмотренных. ст. 483, 513, 514 ГК РФ, в сроки, установленные законом или 

договором (включая уведомление поставщика о нарушении им условия об 

ассортименте). 

Если условия ассортимента противоречивы, покупатель не может 

запрашивать доставку товара из ассортимента; отказываются принимать или 

оплачивать товары, ссылаясь на их несовместимость с ассортиментом, потому 

что в нем находится поставщик 

В этом случае он вправе самостоятельно определять ассортимент по 

известным ему покупателям на момент заключения договора или отказа от 

исполнения договора (п. 1 ст. 467 ГК РФ). 

Ассортимент упоминается в судах как несущественные условия договора 

поставки, его можно отнести к существенным условиям самого договора, 

поэтому договор считается заключенным, даже если он не имеет этого условия. 

Судебная практика подтверждает несущественность условия ассортимента, если 

в договоре прямо не указано, что это является существенным условием для 

сторон.1 

При доставке разных товаров указывается количество доставляемых 

товаров. Несоответствия в количестве товара в ассортименте приводят к тому, 

что договор может быть объявлен незавершенным (пункт 2 статьи 465 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Сторона, которая частично или 

полностью приняла исполнение по договору или иным образом подтвердила его 

действительность, не имеет права требовать признания договора 

незавершенным, если предъявлено это требование с учетом существующих 

обстоятельств, противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ). 

 

2.2 Права, обязанности и ответственность сторон договора 

 

 

Права и обязанности сторон договора поставки определяются общими  

                                                           
1 Романова, Е. Н. Гражданское право. Общая часть / Е. Н. Романова, – Москва: Инфра-М, 

2017. – 202 с. 
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правилами пункта 1 главы 30 Гражданского кодекса и специальными правилами 

пункта 3 главы 30 Гражданского кодекса. На основании этих пунктов можно 

выделить следующие права и обязанности. 

Основные обязанности поставщика заключаются в следующем: 

1) Передача товара, предусмотренного договором, покупателю (п. 1 ст. 

456 ГК РФ) и одновременно всех комплектующих и документов (технический 

паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат качества и т. Д.) которые 

предусмотрены договором, законом и иными правовыми актами (пункт 2 статьи 

456 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2) передать покупателю товар, свободный от прав третьих лиц, за 

исключением случаев, когда покупатель согласился принять такие товары (пункт 

1 статьи 460 Гражданского кодекса Российской Федерации); Поставка товара, 

если обязательство предусмотрено договором (статья 510 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

3) возместить покупателю убытки, понесенные им при конфискации 

товара третьими лицами по причинам, возникшим до заключения договора, если 

он не доказал, что покупатель знал о существовании этих оснований или должен 

был знать (пункт 1 статьи 461 Гражданского кодекса федерации Русский); 

застраховать товар, если в договоре предусмотрено обязательство (статья 490 

Гражданского кодекса Российской Федерации); восполнить недостачу товаров 

по количеству и ассортименту в данный период в следующем (следующем) 

периоде (пункт 1 статьи 511 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункт 1 статьи 512 Гражданского кодекса Российской Федерации); вывозить 

товары, принятые на хранение покупателем (получателем), или распоряжаться 

ими в разумный срок (статья 514 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Основные обязанности покупателя заключаются в следующем: 

1) Принять переданный товар, за исключением случаев, когда он имеет 

право отказаться от исполнения договора или потребовать замены товара (пункт 

1 статьи 484 Гражданского кодекса Российской Федерации) для оплаты товара 

по установленной цене и, если нет устанавливается по цене, определенной в 
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соответствии с пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (пункт 1 статьи 485 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

при этом: 

Оплатить товар до или после передачи, если договором не предусмотрено 

иное (пункт 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

Оплатить товар в полном объеме, если рассрочка платежа за товар не 

предусмотрена договором (пункт 2 статьи 486 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

Оплатить товар частично или полностью до его передачи, если 

предоплата установлена, в срок, указанный в договоре, и, в противном случае, в 

срок, определенный в соответствии со ст. 314 ГК РФ (п. 1 ст. 487 ГК РФ); 

Оплата после передачи товаров осуществляется в сроки, установленные 

договором, а при их отсутствии - в сроки, определенные в соответствии со ст. 

314 Гражданского кодекса Российской Федерации о покупке товаров в кредит 

(статья 1, пункт 488 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2) Инициировать действия, гарантирующие приемку поставленного 

товара (ст. 1, ст. 513 ГК РФ); 

3) осмотреть товар, полученный в установленный срок (статья 2, статья 

513 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

4) Проверять соблюдение условий договора о количестве и качестве 

товара, полученного в установленном порядке, и незамедлительно сообщать 

поставщику в письменной форме о выявленных дефектах или аномалиях товара 

(статья 2 статьи 513 Гражданского кодекса РФ). Российская Федерация); 

5) проверять товар при получении транспортной организацией, проверять 

соответствие информации, указанной в транспортных документах, и принимать 

эти товары (статья 3 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

6) Обеспечить сохранность товара в случае отказа с его стороны 

(попечительства) в соответствии с законом, иными правовыми актами и актами 

или договором поставки и немедленно сообщить об этом поставщику (п. 1 ст. 

514 ГК РФ). Российской Федерации); 
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7) сделать выбор товаров, предусмотренных договором, при проверке 

товаров, перемещаемых к месту передачи (пункт 1 статьи 515 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

8) Возвратить средства пакетирования и многооборотную тару, в которых 

поступил товар поставщику, в порядке и в установленные сроки (ст. 517 ГК РФ); 

9) Застраховать товар, если обязанная страховать товар сторона не 

осуществляет страхование, и отказаться от исполнения договора или 

потребовать возмещения расходов на страхование (ст. 490 ГК РФ). 

Основные права поставщика: 

1) Требовать оплаты товара, если покупатель не принимает или 

отказывается принять товар без законного основания (пункт 4 статьи 514 

Гражданского кодекса Российской Федерации); потребовать оплаты товара или 

отказаться от выполнения, если покупатель не сделал выбор товара в течение 

установленного периода или в течение разумного периода времени после 

получения от поставщика уведомления о состоянии подготовки товара (статья 2 

статьи 515 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2) Требовать оплаты товара, доставленного получателем, необоснованно 

отказавшимся в оплате или не оплатившим товар в срок (пункт 2 статьи 516 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

3) Отказаться от исполнения договора поставки и потребовать 

возмещения убытков, понесенных в случае, если покупатель не предоставил 

заказ на доставку в установленный срок (часть 3 статьи 509 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

4) Выберите вид транспорта и (или) укажите условия доставки товаров, 

если это предусмотрено договором (пункт 1 статьи 510 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

5) Застраховать товар, если сторона, обязанная застраховать товар, не 

осуществляет страхование и требует возмещения расходов на страхование или 

отказывается от исполнения договора (статья 490 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 
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Основные права покупателя заключаются в следующем: 

1) отказаться от исполнения договора, если продавец отказывается от 

передачи товара (пункт 1 статьи 463 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

2) предъявить продавцу, в случае отказа от передачи индивидуально 

определенной вещи, требования, установленные ст. 398 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (пункт 2 статьи 463 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

3) Требовать возврата суммы авансового платежа за товар или передачи 

оплаченного товара, если продавец не выполняет обязательства по передаче 

товара в установленный срок (пункт 3 статьи 487 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

4) отказаться, уведомив поставщика, о приеме товаров, которые 

задерживаются при доставке, если иное не предусмотрено договором поставки 

(пункт 3 статьи 511 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

5) Представлять поставщику при доставке товаров ненадлежащего 

качества требования, предусмотренные в статье 475 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, за исключением случая, когда поставщик, после 

уведомления покупатель дефектов в поставленном товаре незамедлительно 

заменяет их на качественный товар (ст. 1 ст. 518 ГК РФ); 

8) Отказаться от оплаты некомплектных и ненадлежащего качества 

товаров, а если оплачены − потребовать возврата уплаченных сумм до 

доукомплектования товаров либо их замены (п.2 ст. 520 ГК РФ); 

9) Потребовать снижения цены товара, обремененного правами третьих 

лиц либо расторжения договора, если продавцом не будет доказано, что 

покупатель знал о правах третьих лиц на этот товар или должен был знать 

(п.1 ст. 460 ГК РФ). 

10) Отказаться от товаров, если поставщик-продавец не передает или 

отказывается передавать документы или аксессуары (пункт 2 статьи 456 
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Гражданского кодекса Российской Федерации) и они не переданы в назначенный 

или разумный срок (статья 464 Гражданский кодекс Российской Федерации); 

11) Предоставить поставщику отгрузочные заказы на отгрузку товаров 

получателям, если это предусмотрено договором (п. 2 ст. 509 ГК РФ); 

12) Застраховать товар, если сторона, обязанная застраховать товар, не 

осуществляет страхование, и отказаться от исполнения договора или 

потребовать возмещения расходов на страхование (статья 490 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Далее речь пойдёт о правах и обязанностях поставщика и получателя. 

Поставка товаров производится их отгрузкой покупателю (указанному в 

договоре получателю) либо их предоставлением покупателю (выборка товаров) 

в месте нахождения поставщика (п.1 ст.509, п.2 ст.510 ГК РФ). 

Ст. 510 ГК РФ устанавливает, что доставка товара входит в обязанности 

поставщика. Значит, если в договоре условие о доставке товара (распределение 

расходов и обязанности сторон) не определено, доставка лежит на продавце и 

ему, соответственно, будут принадлежать права выбора вида транспорта и 

других условий доставки (абз. 2 п. 1 ст. 510 ГК РФ). 

При выборке товаров, обязанности поставщика по передаче товаров 

заключаются в подготовке товаров к вывозу, их индивидуализации и извещении 

покупателя о готовности товаров к выборке. Покупатель обязан вывезти товары 

в установленный срок.1 

В практике договор поставки предусматривает передачу товаров 

покупателю партиями (периодичность поставок) в течение срока договора. 

Чтобы условие о периодичности поставок имело силу, необходимо включить его 

в договор, иначе поставщик обязан единовременно передать все товары. Если из 

договора вытекает периодичность поставок, но периоды (сроки) поставок не 

установлены, по общему правилу, поставщик обязан передавать товары 

помесячно равномерными партиями. 

                                                           
1 Бажина, М. А. Договоры перевозки грузов и транспортной экспедиции в России и 

Германии. Сравнительная характеристика / М. А. Бажина. – Москва: Наука, 2016. – 104 c. 
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Как правило, недостача товара в отдельный период восполняется в 

следующем периоде.1 Особое правило устанавливает невозможность досрочной 

доставки товара без согласия покупателя (статья 3, статья 508 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Если, тем не менее, товары доставлены до 

запланированной даты без согласия покупателя, он обязан принять эти товары в 

безопасном месте (статья 514 Гражданского кодекса Российской Федерации) и в 

будущем оплатит цены действительны на момент доставки. 

Если покупатель соглашается на досрочную доставку, он засчитывается в 

следующий период. Если покупатель заинтересован в получении товара другими 

получателями, ему необходимо установить в договоре поставки условие 

доставки заказов. Это условие должно быть согласовано с поставщиком. 

Передача товара поставщиком по отгрузочным заказам - это исполнение в пользу 

третьей стороны. Заказы на отгрузку - это обязательные заказы на отгрузку для 

поставщика. 

Отгрузочные разнарядки направляются поставщику не позднее, чем за 30 

дней, если иной срок не установлен договором, до начала очередного периода 

поставки. Не получивший своевременно отгрузочные разнарядки поставщик 

вправе требовать оплаты товаров или отказаться от исполнения договора, а также 

взыскать причиненные этим убытки (п. 3 ст. 509 ГК РФ). 

Методы определения количества товаров в договоре поставки 

аналогичны методам в договоре купли-продажи. Но при доставке определенное 

отклонение фактически переданного количества товара от согласованного 

количества допускается условием «о». Например, количество может быть 

определено как 3000 тонн пшеницы, более или менее 3%, по выбору одной из 

сторон. При отсутствии условия о праве выбора применяется общее правило: они 

выбираются поставщиком (должником) (статья 320 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

                                                           
1 Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть / Е. В. Иванова. – Москва: Юрайт, 2017. – 

280 с. 
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Контракт может включать в себя несвоевременную доставку или 

непродолжительную поставку товаров, конфискованных поставщиком (статья 

521 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Принимая во внимание периодическую природу поставок, закон 

устанавливает принцип совокупной ответственности: количество товаров, 

которые должны быть доставлены в каждом периоде, определяется как сумма 

количества, поставленного за данный период товаров, и количества, 

недоставленного в предыдущие периоды товаров. 

Неустойка за недопоставку взыскивается с поставщика до момента, когда 

он фактически исполнит договорные обязательства, включая восполнение 

недопоставок в предыдущих периодах. 

Последствия нарушения поставщиком нескольких единообразных 

обязательств перед одним и тем же покупателем определяются специальными 

правилами (статья 522 Гражданского кодекса Российской Федерации). При 

доставке товара, недостаточного для выполнения обязательств, вытекающих из 

всех договоров, поставщик имеет право указать договор, по которому товары 

были переданы. В противном случае поставка зачисляется на погашение 

обязательства, возникшего раньше, чем другое, и в то же время каждое 

обязательство считается частично погашенным пропорционально его стоимости 

в договорах. 

Качество товара в договоре определяется с учетом требований 

технических условий, стандартов или других нормативно-технических 

документов, номера и показатели которых указаны в договоре. 

Государственные (Госстандарт) стандарты качества продукции содержат 

обязательные и рекомендуемые требования. Требования к продукции, 

гарантирующей ее безопасность для здоровья и жизни населения, защиту 

окружающей среды и т. Д., являются обязательными для всех организаций и 

граждан-предпринимателей. Рекомендуются требования, которые определяют 

свойства потребителя и других товаров. На момент заключения договоров 

стороны определяют конкретное содержание требований. 
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Предприятия и организации вправе сами устанавливать стандарты на 

выпускаемую предприятием продукцию, если требования таких стандартов 

выше требований Госстандарта на соответствующую продукцию. 

Последствия поставки товаров ненадлежащего качества устанавливаются 

ст. 518 Гражданского кодекса Российской Федерации. Разница с правилами 

продаж заключается в том, что требования к качеству доставляемых товаров 

могут быть заявлены поставщику, покупателю и получателю. Требования к 

качеству поставляемой продукции включают в себя: пропорциональное 

снижение закупочной цены, бесплатное устранение дефектов продукции, 

возмещение затрат на устранение дефектов, замену продукции качеством и 

расторжение договора. 

Никакими условиями не ограничено, в отличие от купли-продажи, право 

покупателя − розничного торговца требовать замены в разумный срок 

возвращенных потребителями недоброкачественных товаров).1 

Ассортимент представляет собой количественное соотношение 

подлежащих поставке товаров по видам, артикулам, моделям, размерам, 

расцветкам, рецептурам и т.п.2 Ассортимент определяется заказом клиента, 

специализацией и производственным профилем поставщика. Схемы 

планирования включают групповой и расширенный диапазон. В групповом 

ассортименте товар делится на группы (виды), в расширенном ассортименте - по 

более детальным показателям. Групповой ассортимент определяется в 

долгосрочных (годовых) контрактах, которые подлежат годовым (квартальным) 

спецификациям сторон. Расширенный диапазон обычно включается в 

спецификацию, которая является частью контракта. Стороны при 

необходимости могут изменить и объяснить согласованный диапазон в порядке 

и на условиях, указанных в договоре. Как правило, если товары должны быть 

                                                           
1 Рогожин, М. Ю. Деловые документы в примерах и образцах / М. Ю. Рогожин. – Москва: 

Проспект, 2017. – 472 c. 
2 Погорелова, Т. И. Особенности правовой квалификации договора поставки: / Т. И. 

Погорелова // Аллея Науки. [сайт] – 2018.  – №6 (22) – URL https://www.alley-science.ru/ ( 

дата обращения 10.05.2020)  
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переданы в определенном ассортименте, то недостачи должны быть восполнены 

в том же ассортименте товаров. 

Специальные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации 

регламентируют условия ассортимента при кратковременных поставках товаров 

(статья 512 Гражданского кодекса Российской Федерации). Ассортимент 

товаров, подлежащих пополнению в случае их недопоставки, устанавливается 

договором. Если нет соглашения, поставщик пополняет недоставленные товары 

в ассортименте, который был установлен на период, когда произошла короткая 

поставка. 

Комплектность товара определяет набор товаров и дополнительных 

нюансов, обеспечивающих нормальную работу. Комплектность товара 

устанавливается прайс-листами, стандартами, спецификациями, но стороны 

могут установить в договоре поставку товара с дополнительными деталями или 

наоборот без лишнего покупателя отдельных деталей, включенных в комплект. 

Комплектность изделия, не определенная нормативно-технической 

документацией, может быть установлена в договоре.1 

Из правила полноты вытекает обязательство одновременно передавать 

весь набор элементов, включенных в комплект, от поставщика к покупателю. 

Отдельная отгрузка деталей комплекта разрешена только в случаях, 

оговоренных в договоре, когда детали комплекта громоздкие или тяжелые. 

Последствия нарушения условий полноты изложены в статье 480 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Поставщик обязан использовать средства пакетирования и контейнеры 

при поставке товаров, если эта обязанность содержится в договоре или 

соответствующих правилах. Получивший товары в таре покупатель обязан 

вернуть многооборотную тару и средства пакетирования поставщику, если 

договором не установлено иное. Обязательные требования законодательства 

устанавливают срок возврата. Индивидуальная тара и упаковка товара возврату 

не подлежат (статья 517 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

                                                           
1 Гражданское право / Н. Д. Эриашвили. [и др.] – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 717 c. 
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Обязательства по передаче аксессуаров и документов вместе с товарами 

регулируются положениями о продаже. 

Шире, чем в положениях о купле-продаже, сформулировано 

обязательство покупателя принять товар (статьи 513 и 515 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Вместе с выполнением фактических действий по 

приему доставленного товара в него также входят дополнительные обязанности 

по проверке товара, содержание которого зависит от способа доставки 

покупателю. Несоблюдение покупателем настоящих правил не лишает его права 

предъявлять претензии в случае нарушения поставщиком условий по количеству 

и качеству поставленного товара. Но поставщик, если покупатель ненадлежащим 

образом осмотрел товар и тем самым способствовал увеличению убытков, 

вправе потребовать уменьшения размера ответственности (статья 1 статьи 404 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Если поставщик доставляет 

товар, покупатель должен осмотреть его и проверить количество и качество. 

Сроки и порядок проверки определяются договором поставки, правилами или 

коммерческой таможней. Проверка обычно проводится с использованием 

количественных и качественных методов проверки, определенных 

соответствующими ГОСТами1. При передаче товара через транспортную 

организацию покупатель должен проверить товар на соответствие 

товаросопроводительным документам и принять товар в установленном 

порядке. При отборе проб (вывозе) товара, как правило, покупатель должен 

осмотреть переданный товар непосредственно на месте. Последствия отказа в 

отборе покупателем товара определяются пунктом 2 ст. 515 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Как правило, объектом поставки является товар, 

используемый в коммерческой деятельности с целью получения прибыли. 

Следовательно, покупатель, который отказался принять товар, обязан 

незамедлительно сообщить поставщику об отказе и, чтобы обеспечить 

безопасность непринятых товаров, принять их в безопасном месте (статья 1 

                                                           
1 Янкин, Г. Н. Договор с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

о поставке товаров / Г. Н. Янкин.  – Санкт-Петербург: Аллея науки Т.1, 2017. № 11. – 116-127 

с. 
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Статья 514 Гражданского кодекса Российской Федерации). Поставщик, 

получивший уведомление об отказе и принятии товара в безопасном месте, 

обязан вывезти эти товары или утилизировать их в течение разумного периода 

времени. В противном случае покупатель имеет право продать товар и передать 

выручку от продажи поставщику, сохранив свои расходы или вернув товар 

поставщику. Все расходы на ответственное хранение, продажу или возврат 

товара, возникшие у покупателя, возмещаются поставщиком. Эти последствия 

возникают только в том случае, если товары отклоняются по договорным, 

юридическим или иным юридическим причинам. Неправильный отказ включает 

в себя право поставщика потребовать оплату за товар.  Он имеет свои 

особенности - обязательство покупателя оплатить товар. Расчеты между 

сторонами обычно основаны на платежных поручениях. Условия договора могут 

указывать другой способ оплаты. 

Покупатель по-прежнему обязан заплатить поставщику в случае оплаты 

получателю товара, и если получатель не оплатит товар, поставщик имеет право 

сделать запрос платежа покупателю. 

Поставщик, если покупатель выявляет долги, причитающиеся по другим 

договорам, имеет право отказаться от исполнения договора поставки независимо 

от количества товаров, отправленных покупателю по настоящему договору, и 

(или) учесть выявленные долги, Счета выставляются с уведомлением 

покупателя. 

Нормы, регулирующие возврат нескольких договоров поставки, 

однородных обязательств (пункт 2 статьи 522 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) применяются, если при расчете покупателя с поставщиком по 

нескольким договорам поставки уплаченная сумма недостаточна для оплаты все 

контракты. Тогда покупатель вправе определить договор, на оплату которого он 

отправляет деньги. Это имеет значение, когда в контрактах на поставку 

установлены различные размеры штрафов за несвоевременную оплату, и 

покупателю выгоднее заранее оплатить контракт с большим штрафом. 



49 
 

Отсутствие этой инструкции влечет за собой зачет сумм, уплаченных при 

погашении обязательства, с более ранним сроком. 

Как правило, когда штраф установлен за нарушение в форме 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, убытки 

возмещаются в той части, которая не покрывается неустойкой. 

Такая неустойка считается зачетной. Согласно абзацу. 2 п. 1 ст. 394 ГК 

РФ в отношении стороны, которая нарушила обязательство, законом или 

договором может быть предусмотрено взыскание: 

1) Только неустойки, а не убытков. Такая неустойка называется 

исключительной; 

2) Убытков либо неустойки по выбору стороны, требующей уплаты. 

Такая неустойка называется альтернативной; 

3) Убытков в полной сумме сверх неустойки. Такая неустойка называется 

штрафной. 

Согласно п. 2 ст. 395 ГК РФ можно одновременно взыскать убытки и 

проценты, если, во-первых, нарушено денежное обязательство и во-вторых, 

убытки превышают сумму процентов. Тогда сторона вправе потребовать 

возмещение убытков в части, превышающей сумму процентов. Когда в договоре 

установлена неустойка за нарушение в виде просрочки или неисполнения 

денежного обязательства, проценты одновременно не взыскиваются, если 

договор или закон не устанавливают иное (п. 4 ст. 395 ГК 

РФ) Например, в договоре можно согласовать условие для способности 

поставщика взимать штраф и проценты на сумму долга покупателя, который не 

оплатил или задержал оплату поставленного товара (статья 395 Гражданского 

кодекса). Российская Федерация). Это условие защищает интересы поставщика, 

который может получить сумму штрафа, а также возместить материальный 

ущерб. Верховный Суд Российской Федерации пояснил, что проценты, 

предусмотренные в ст. 395 19 ч. 1 п. 1 ст. 394 ГК РФ, п. 60 постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года. N 7. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не подлежит восстановлению, если 
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наложенное наказание вычитается. Поэтому в других случаях (например, штраф 

является штрафом) одновременно начисляются проценты на основании ст. 395 

ГК РФ. Возмещение убытков (из п. 2 ст. 15, п. 1, 2 ст. 393 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) определяется как обязательство стороны, нарушившей 

договорное обязательство по возмещению другой стороне фактического ущерба 

и упущенной выгоды. Общим основанием для возмещения ущерба является 

нарушение одним лицом прав другого (пункт 1 статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), включая нарушение обязательств (нерегулярное 

исполнение) (пункт 1). статьи 393 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). По общему правилу убытки подлежат возмещению в полном 

объеме, если законом или договором не предусмотрен меньший размер 

возмещения (п. 1 ст. 15, п. 2 ст. 393 ГК РФ). В договоре можно ограничить 

подлежащие возмещению убытки (по составу или размеру). 

Основания возмещения убытков по договору поставки. 

Сторона, право которой было нарушено, имеет право требовать 

возмещения убытков, понесенных в случае невыполнения или ненадлежащего 

исполнения другой стороной договорного обязательства (часть 1 статьи 393 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В дополнение к этому положению закон устанавливает конкретные 

основания для ущерба как для договаривающихся сторон (общие причины), так 

и для каждого отдельного лица. Закон определяет общие основания для ущерба, 

применимого к обеим сторонам договора поставки:  

1) Изменение или расторжение договора в связи с его существенным 

нарушением (пункт 5 статьи 453, пункт 2 статьи 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

2) Предоставление контрагенту неточных гарантий относительно 

обстоятельств, имеющих значение при заключении, исполнении или 

расторжении договора (пункт 1 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), связанных, в частности, с предметом договора, наличием лицензии, 

полномочия на заключение договора и финансовое состояние. Сторона, 
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предоставившая ложные заверения, будет обязана возместить убытки, если она 

исходила (имела разумные основания для продолжения) из того факта, что 

вторая сторона будет полагаться на такие заверения (пункт 3 пункта 1 статьи 

431.2 Гражданского кодекса Россия Федерация). 

Если в ходе предпринимательской деятельности сторона сделала 

неточные заявления, она должна освободить ее от ответственности, независимо 

от того, была ли она ненадежной в отношении этих заявлений, если стороны не 

договорились об ином. В этом случае предполагается, что предполагается 

сторона, которая дала ложные заверения в том, что другая сторона будет 

полагаться на них (пункт 4 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Поставщик обязан возместить покупателю убытки в следующих случаях: 

1) Переданный товар был конфискован по причинам, возникшим до 

заключения договора, и покупатель не был проинформирован (статья 461 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2) после расторжения договора покупатель приобрел товар по более 

высокой цене, чем та, которая предусмотрена в договоре, из-за нарушения 

обязательства поставщика (пункт 1 статьи 524 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

3) Текущая цена товара после расторжения договора из-за нарушения 

обязательства поставщика, который покупатель планировал приобрести, 

оказалась выше цены, установленной договором, и покупатель не завершил 

сделку вместо отмененного (пункт 3 статьи 524 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

4) Покупатель отказался от договора из-за отсутствия лицензии у 

поставщика, что необходимо (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ). Пленум Вооруженных Сил 

Российской Федерации21 ясно дал понять, что сделка лица, не имеющего 

необходимой лицензии, не означает его недействительности, если иное не 

предусмотрено законом. Следовательно, в этом случае покупатель не имеет 

права объявлять договор поставки недействительным, но может в 
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одностороннем порядке отказаться от него и попросить поставщика о 

возмещении понесенных убытков (пункт 3 статьи 15 статьи 450.1 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации); 

Покупатель обязан возместить поставщику убытки в следующих случаях: 

1) Поставщик не был доставлен в порядке, указанном в договоре (пункт 3 

статьи 509 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2) поставщик после расторжения договора, связанного с нарушением 

обязательства покупателя, продал товар по цене, ниже указанной в договоре 

(пункт 2 статьи 524 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

3) Текущая цена товара после расторжения договора из-за нарушения 

покупателем обязательства по продаже, запланированного поставщиком, была 

ниже, чем цена, установленная в договоре, и поставщик не завершил сделку 

вместо отмененной (пункт 3 статьи 524 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Условие, ограничивающее возмещение убытков, можно включить в 

договор (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Возмещение можно ограничить по составу убытков, 

указав, например, что упущенная выгода не подлежит возмещению. 

Договор может ограничить сумму компенсации убытков, установив, что 

они возмещаются в размере, не превышающем определенную сумму. Если это 

ограничение не согласовано, потерпевшая сторона имеет право требовать от 

стороны, нарушившей обязательство по договору, полной компенсации как 

реального ущерба, так и упущенной выгоды (статьи 15 и 393 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). В частности, в случае непродолжительной 

доставки товара покупатель может возместить расходы на покупку товара у 

третьих лиц и упущенную выгоду. 

Договор о неустойке заключается в письменной форме (часть 1 статьи 331 

Гражданского кодекса Российской Федерации) и считается согласованным с 

включением в договор. Если нет соглашения о неустойке, стороны не имеют 

права требовать оплату, за исключением юридической неустойки. 



53 
 

Уменьшить неустойку вправе суд при явной несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ). 

В связи с этим необходимо учитывать следующее. 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 

1063: Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 

02.08.2019)»1 

1. Если должник является предпринимателем (коммерческая организация 

или индивидуальный предприниматель), необходимо представить 

мотивированное заявление о снижении неустойки. Данная заявка (заявка) 

подается в соответствии с правилами ст. 159 АПК РФ. Не рассматривается как 

утверждение о несоразмерности неустойки, возражений на исковые требования. 

Кроме того, должник должен доказать, что взыскание в размере, 

предусмотренном договором, неустойки может привести к 

Необоснованные выгоды для кредитора. 

2. В случае, если неустойка взыскана другим лицом, суд может по 

требованию должника или по его собственной инициативе определить его сумму 

в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

                                                           
1 Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063: Постановление 

Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019) // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_227100/  (дата обращения: 09.05.2020) 
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если существует явное несоответствие между неустойкой и последствиями 

нарушения определяет обязательство. 

3. Размер штрафа за просрочку денежного обязательства не может быть 

уменьшен ниже средней банковской процентной ставки по вкладам, сделанным 

лицами, которые состоят из соответствующих сроков отсрочки по месту 

жительства или месту нахождения кредитора, если кредитором является 

юридическое лицо. 

4. При уменьшении неустойки за нарушение неденежного обязательства, 

предусмотренного пунктом 6 ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, правила уменьшения процентов за использование заемных средств в 

размере задолженности не применяются, если иное не установлено законом. 

В случае взыскания штрафа с покупателя за несвоевременную оплату 

товара, цена которого включает в себя НДС, пеня начисляется на сумму налога. 

Этот вывод основан на правовой позиции Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в решении вопроса о законности 

исчисления процентов, предусмотренного в ст. 4. 395 ГК РФ в размере НДС. 

Согласно пункту 1 ст. Согласно статье 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации НДС является неотъемлемой частью цены товара, подлежащего 

уплате по договору. Таким образом, оплата как часть цены не является 

обязательной в соответствии с публичным правом. Что касается НДС, то в случае 

задержки платежа должник использует деньги кредитора, а не сумму, 

подлежащую перечислению в бюджет. Проценты должны начисляться на сумму 

налога, которая является частью задолженности. 

Штраф начисляется на сумму НДС, включенную в цену товара, при его 

взыскании с поставщика. Он признается законным, когда на сумму НДС 

начисляется штраф и в том случае, если цена товара не включает его, но 

поставщик является плательщиком НДС. Если поставщик освобожден от уплаты 

НДС, на сумму основного долга начисляется штраф. 
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Можно установить условие об уменьшении суммы контракта, 

подлежащего уплате покупателем, из-за неустойки, взимаемой с поставщика за 

нарушение договорного обязательства. 

В этом случае покупатель может удержать штраф, наложенный 

поставщиком, без каких-либо претензий или жалоб, оплатив товар в размере, 

уменьшенном этим штрафом. Юридическая практика подтверждает, что условие 

права покупателя удерживать неустойку из суммы, подлежащей уплате за товар, 

является допустимым. 

Правовое положение Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации основывается на толковании общих положений об обязательствах в 

ст. 330, 333, 407, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые 

применяются к договорным обязательствам, если иное не указано в общих 

положениях о договорах и правилах для отдельных видов договоров, и могут 

применяться к правоотношениям, вытекающим из других договоров Результат 

(статья 420 абз. 3 ГК РФ). 

Условие об удержании неустойки не рассматривается как зачет взаимных 

требований, так как такое удержание является иным способом прекращения 

обязательства, не противоречащим законодательству. Это означает, что 

выполнение такого условия не требует соблюдения положений ст. 410 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Такое же право на неустойку может быть предоставлено поставщику. Вы 

можете установить в договоре условие, что при расторжении договора 

покупателем поставщик может удержать штраф на сумму, уплаченную за товар, 

что не противоречит ст. 329, 330, 421 ГК РФ 

Удержание неустойки не лишает другую сторону права требовать 

уменьшения его размера на основании ст. 333 ГК РФ. Списание с утраты счета 

должника (статья 247 статьи 847 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

не лишает его права требовать применения положений ст. 333 ГК, например, при 

подаче независимого запроса на возврат переплаченных денег (ст. 1102 ГК). 

Правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 



56 
 

подтверждает этот вывод. Эта позиция также применяется в тех случаях, когда 

контрагент удержал неустойку из суммы, подлежащей выплате должнику. 

Если неустойка перечисляется добровольно, должник не вправе 

требовать ее уменьшения в соответствии со ст. 333 ГК РФ. Если это условие не 

согласовано, то сторона, согласно ст. 410 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, имеет право заявить о прекращении своего обязательства путем 

зачета обязательства по уплате неустойки, отнесенной к другому. 

В качестве одной из причин прекращения обязательств Гражданский 

кодекс Российской Федерации предусматривает урегулирование однородных 

встречных требований (статьи 407, 410 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), для которых достаточно заявления одной из сторон. Обычно в 

соответствии со ст. В соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса 

Российской Федерации право на зачет, прекращающее обязательство полностью 

или частично, должно иметь определенные критерии: 

1) Встречности, то есть должник вправе требовать исполнения с 

кредитора и наоборот; 

2) Однородности, то есть требования должны вытекать из обязательств, 

предметы которых однородны; как правило, это денежные требования; 

3) Наступления срока исполнения либо его отсутствия или определения 

срока моментом востребования. 

Зачет встречного требования, не наступившего во времени, допускается в 

случаях, предусмотренных законом (статья 410 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Прекращение путем взаимозачета обязательств 

допускается, поскольку встречные требования являются по существу 

однородными (денежными). 

В юридической практике существовала позиция, согласно которой 

требование о выплате штрафа не может быть принято в качестве зачета, 

поскольку это не является бесспорным. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, 

что неоспоримые требования Гражданского кодекса Российской Федерации не 
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включены в условия компенсации и, следовательно, спорный характер 

ходатайства об уплате санкции не может являться препятствием для разрешения 

обязательство путем зачета. Поскольку возможность урегулирования путем 

компенсации встречных требований по однородным кредитам предусмотрена 

законом, соглашение об условиях компенсации убытков не является 

обязательным. 

Единовременная денежная выплата за допущенное нарушение – это 

штраф. Его выгодно установить пострадавшей стороне, если для нее важно не 

нарушение срока исполнения, а сам факт допущенного нарушения 

обязательства. 

Устанавливая штрафа нужно определить его размер и основание для 

выплаты. 

Причины уплаты штрафа: 

1) нарушение условий подготовки товара перед продажей; 

2) доставка неполных или бракованных товаров; 

3) Нет доставки товаров к определенной дате; 

4) Доставка товаров с товарами, не указанными или истекшими на момент 

доставки 

5) срок годности; 

6) И прочее 

По смыслу пункта 1 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в договоре может быть установлен штраф за предоставление ложной 

информации другой стороне. 

обстоятельства, имеющие значение при заключении, исполнении или 

расторжении договора (пункт 1 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), связанные, в частности, с предметом договора, наличием лицензий, 

полномочиями на заключение договора и финансовое состояние. 

 Недостоверными могут оказаться заверения со стороны как поставщика, 

так и покупателя (например, заверения покупателя о наличии действительных 

полномочий у лица, который будет осуществлять приемку товара в указанном 
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месте; заверения поставщика о наличии на складе в необходимом ассортименте 

товара, готового к отгрузке.). 

Стороны договора имеют право наложить любой штраф, но, как и в 

случае конфискации, следует отметить, что суд может уменьшить размер 

штрафа, если это явно несоразмерно последствиям нарушения обязательства 

(статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если условие на 

сумму штрафа не согласовано, считается, что условие штрафа не было 

согласовано. В результате потерпевшая сторона не имеет права взыскать штраф 

со стороны, нарушившей свои обязательства. 

Сумма, подлежащая уплате должником за каждый конкретный период 

задержки (час, день, месяц или аналогичный) задержки в исполнении 

обязательства является это пеней. При установлении пени нужно определить 

начисляемый за каждый период просрочки размер. Если не установлено, что 

пеня взимается за каждый день просрочки, она будет определена как 

единовременный штраф, и пеня может быть взыскана только за один день 

просрочки. Основаниями для начисления пени являются: 

1) Нарушение срока поставки партии товара; 

2) Несоблюдение срока оплаты товара, в том числе срока внесения 

предоплаты; 

3) Нарушение срока устранения выявленных недостатков товара или на 

возмещение затрат самостоятельно устранившего недостатки покупателя; 

4) Несоблюдение, в случае отказа покупателя от товара по установленным 

в законе или договоре причинам, срока возврата денежных средств за товар; 

недопоставка товара; 

5) простой транспорта (контейнера), в которых поставлен товар, под 

погрузкой (разгрузкой) сверх установленного срока; 

6) Неисполнение в срок любого иного обязательства. 

Стороны вправе установить любой размер пени, но следует отметить, что 

суд может уменьшить размер пени, если посчитает, что он явно несоразмерен 
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последствиям нарушения обязательства (статья 333 Гражданского кодекса 

Российская Федерация). 

Размер пени может быть выражен в процентах от суммы невыполненного 

обязательства или в виде твердой денежной суммы. Штраф начисляется на 

сумму невыполненного или ненадлежащим образом выполненного 

обязательства. 

Ограничить, при установлении пени, его размер можно, определив 

предельный размер (например, не более чем 7% от суммы задолженности). 

Другим способом ограничения суммы пени является установление срока сбора 

(например, не более трех месяцев с даты поставки (оплаты) товара). 

Если в договоре не установлен предельный размер пени, то она будет 

взыскана полностью и рассчитана, исходя из условий, согласованных в договоре, 

до момента исполнения обязательства. Установление в договоре предельного 

размера пени не лишает суд права снизить ее величину, если он сочтет размер 

пени несоразмерным последствиям нарушения обязательства. (ст. 333 ГК РФ). 

Если крайний срок для оплаты пени  за короткую доставку или 

несвоевременную доставку не установлен, штраф за несвоевременную доставку 

товара выставляется счет до фактической доставки, как часть обязательства 

компенсировать короткую доставку (Статья 521 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Суды указывают, что согласно пункту 1 ст. 511 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, поставщик обязан произвести доставку товара до 

истечения срока действия договора, поэтому по истечении этого срока штраф за 

нарушение прекращается. 

Но есть и другая позиция: если договором не предусмотрено прекращение 

обязательств сторон по истечении срока действия договора, то согласно пункту 

3 ст. 425, абз. 1 ст. 511, ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

плата за несвоевременную доставку взимается за период, следующий за 

прекращением договора поставки. Из-за диспозитивного характера. 521 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре может быть 
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предусмотрен штраф за несвоевременную доставку товара после истечения 

срока поставки. Судебная практика подтверждает возможность установления 

условия, по которому штраф накладывается по истечении срока поставки. 

В силу п. 4 ст. 421 ГК РФ стороны вправе предусмотреть начисление 

неустойки по истечении срока договора применительно к другим основаниям ее 

взыскания. Обязательства сторон при расторжении договора прекращаются, 

если договором, законом или существом обязательства не предусмотрено иное 

(пункт 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате, 

в частности, эти обязательства прекращаются, характер которых не 

подразумевает выполнение после расторжения договора (например, 

обязательство по доставке товаров). 

Как правило, при расторжении договора штраф взимается до 

прекращения основного обязательства. Соответственно, штраф, установленный 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

обязательства по доставке товара, исчисляется до даты расторжения договора. 

Судебная практика подтверждает, что от поставщика, который не 

поставил товар или нарушил срок поставки, покупатель имеет право взыскать 

штраф, начисленный до даты расторжения договора. Стороны, руководствуясь 

п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеет право 

предусмотреть договорную неустойку за неисполнение обязательств, связанных 

с последствиями прекращения основного обязательства. Это условие будет 

действовать после прекращения действия этого обязательства. 

Следовательно, такое наказание может быть применено на весь период 

просрочки исполнения обязательства, в том числе после прекращения действия 

договора. В частности, штраф может гарантировать, что покупатель применяет 

положения ч. 2 ст. 491 ГК РФ обязательство по возврату неоплаченного товара. 

Договор должен предусматривать уплату штрафа за нарушение 

обязательства в целом и каждой из его частей в отдельности: 

1) Пеня за просрочку оплаты всего объема и пеня за просрочку оплаты 

каждой партии переданного товара; 
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2) Пеня за просрочку поставки всего объема и пеня за просрочку поставки 

каждой партии товара или даже части партии. 

Если не установлена пеня за неисполнение части обязательства, то пеня 

должна быть уплачена за неисполнение обязательства в целом и покупатель не 

сможет взыскать пеню за просрочку поставки партии или части партии товара. 

Стороны могут выбрать, в качестве ответственности за нарушение обязательств 

и способа обеспечения исполнения обязательств по договору, не только уплату 

денежных средств, но и передачу иного имущества. 

Диспозитивность ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

позволяет сторонам предоставить средства для обеспечения соблюдения 

обязательств в дополнение к тем, которые установлены в статье. Этот метод 

выполнения обязательств в юридической литературе называется «конфискация 

имущества», «конфискация товаров» или «конфискация в не денежной форме». 

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

определяет неустойку как денежную сумму, использование этих статей является 

условным. 

Согласно п. 4 ст. 421 и пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, стороны при определении имущества, переданного с 

нарушением договорного обязательства, не ограничены. 

По соглашению сторон в качестве штрафа могут быть обозначены другие 

товары, определенные по общим характеристикам. Положения ст. 329 - 333 ГК 

РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статья 330 ГК РФ, неустойка может быть 

установлена в виде штрафа или пени. Следовательно, сумма безналичного 

резерва может быть определена либо на основе количества товаров, заранее 

согласованных и переданных один раз, либо путем указания количества товаров, 

подлежащих отправке за каждый день просрочки. 

Стороны должны определить название и сумму того, что будет 

предоставлено в случае нарушения обязательства. 
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Если стороны предусмотрели передачу предметов, определенных 

имуществом, суд вправе уменьшить их количество в соответствии со ст. 333 ГК 

РФ. 

Позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

согласны с тем, что стороны имеют право договориться об условии, что 

обязательства могут быть прекращены путем зачета требований, 

противоречащих неоднородности. 

Соответственно, переданное имущество (в случае нарушения договора 

должником) («штраф за товар») также может быть зачтено, в том числе если 

встречный иск является денежным. 

Если это условие не установлено, кредитор может потребовать выплаты 

процентов по сумме долга (статья 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) и возмещения убытков (статьи 15 и 393 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), если другая сторона нарушила договорные 

обязательства. 

Накопленные проценты по условиям ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая является мерой ответственности за нарушение 

обязательств, могут быть взысканы в случаях незаконного удержания денежных 

средств, уклонения от возврата и других задержек в платеже и взимаются 

независимо от того, установлены они договором или нет. 

Если переданные товары не оплачены вовремя, поставщик имеет право 

взыскать проценты, предусмотренные в ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (пункт 3 статьи 486, пункт 4 статьи 488 Гражданского 

кодекса). 

Кроме того, законные проценты могут начисляться на сумму денежного 

обязательства за период использования средств. 

По состоянию на 1 августа 2016 года этот процент начисляется только 

тогда, когда он установлен законом или договором (статья 1 статьи 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Представляется, что если 

договор поставки после указанной даты включает условие начисления законного 
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процента до тех пор, пока покупатель не заплатит деньги, поставщик может 

начислять проценты за период задержки в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а в соответствии с пунктом 1 ст. 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

До 1 августа 2016 года по умолчанию начислялись законные проценты, 

то есть не требовалось включать в договор особое условие (пункт 1 статьи 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями до 1 августа 2016 

года). Однако по вопросу о том, выплачиваются ли законные проценты за 

отсрочку, наряду с процентами по ст. 395 ГК РФ сложилась смешанная судебная 

практика. 

Согласно одному подходу, законный интерес и интерес по ст. 395 ГК РФ 

имеют различную правовую природу. Юридический интерес - это не мера 

ответственности, а плата за использование денежных средств. Начисление 

процентов по ст. 395 ГК РФ с момента просрочки, не влияет на начисление 

процентов по п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суды, 

руководствуясь положением Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

взимают оба вида процентов. 

В связи с другим подходом в отношении пункта 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации действует специальное правило пункта 4 статьи 

488 Гражданского кодекса Российской Федерации, которое предусматривает 

накопление процентов по условиям ст. 395 ГК РФ. Поэтому в случае задержки 

оплаты за переданный товар поставщик имеет право требовать только уплаты 

процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Поставщик, при задержании покупателем оплаты поставленного товара, 

имеет право взыскать проценты за использование заемных денег (пункт 3 статьи 

486, пункт 4 статьи 488, пункт 3 статья 489 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Покупатель вправе взыскать эти проценты в следующих случаях: 

поставщик не возвратил предоплату в порядке, установленном пунктом 1 ст. 466, 

с. 1 и 3 ст. 468, абзац 2 статьи 475 и абзац 2 статьи 480 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, поставщик не поставил товар с предоплатой 
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покупателем (статья 4 статьи 487  Гражданского Кодекса Российской 

Федерации).Покупатель не может наряду с договорной неустойкой за просрочку 

передачи товара требовать уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ на основании п. 

4 ст. 487 ГК РФ, если он не предъявлял поставщику требование о возврате аванса. 

Такой подход в судебной практике обусловлен тем, что до предъявления 

обязательства по возврату аванса возникло денежное обязательство по 

постановлению пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 

2016 г. № 15АП-4065 / 2016 44 стр. 83 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 не происходит и он считается 

должником только по обязательству передать оплаченный товар. 

Судебная практика подтверждает, что задержка с передачей товаров с 

предоплатой не дает покупателю вместе с договорным штрафом право начислять 

проценты на авансовый платеж, если он не потребовал его возврата. 

Закон позволяет договору соблюдать некоторые его положения о выплате 

процентов в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в частности: 

1) Размер процентов; 

2) Период их взимания. 

В случае нарушения денежного обязательства по договору, вытекающему 

из деятельности филиала и заключенному сотрудником филиала от имени 

организации-кредитора, проценты начисляются на основании ставок по 

федеральному округу по месту нахождения филиала в время заключения. 

Если место жительства кредитора находится за пределами Российской 

Федерации, применяются ставки, применяемые в Федеральном округе по месту 

рассмотрения спора в суде. Стороны вправе договориться о сумме начисленных 

по закону процентов, отличных от суммы задолженности, указав ее в договоре 

(п. 1 ст. 395 ГК РФ). Сторонам не следует устанавливать процентные ставки 

значительно выше установленных законом. 

Если сумма процентов по договору явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательств, суд по требованию должника может уменьшить их, но 
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не меньше суммы, рассчитанной исходя из ставки, указанной в пункте 1 статьи. 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 6 ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Суд уменьшает сумму процентов только при наличии заявления от 

должника, даже если должник не занимается предпринимательской 

деятельностью. Этот вывод основан на том факте, что сумма процентов 

подлежит возмещению в соответствии со ст. 395 ГК РФ, положения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера неустойки по 

общему правилу не применяются. 

Как правило, проценты по сумме задолженности начисляются в день ее 

выплаты кредитору (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Стороны вправе ограничить ответственность должника путем 

установления более короткого периода отсрочки, за который уплачиваются 

проценты (п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Может быть, например, установлено условие взимания процентов до 

какого-либо момента, наступающего раньше срока погашения задолженности 

перед кредитором. 

Если срок не является фиксированным, срок начисления процентов по 

условиям ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, его окончание 

совпадает со днем, когда средства были выплачены кредитору, если иное не 

установлено законом или иными правовыми актами (пункт 3 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации). ). В этом случае день 

фактического исполнения облигации включается в период начисления 

процентов. 

По общему правилу лицо, которое при осуществлении 

предпринимательской деятельности не исполнило или ненадлежащим образом 

исполнило обязательство, несет ответственность независимо от наличия вины, 

освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 
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стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 

ГК РФ), которые иначе называют форс-мажорными обстоятельствами. 

Законом или договором может быть предусмотрено иное. Часть 

контракта на поставку, которая, например, не выполнила обязательство в 

течение установленного срока, не будет нести ответственности, если она 

продемонстрирует, что невозможность правильного исполнения обусловлена 

причинами непреодолимой силы. Условие освобождения от ответственности в 

связи с обстоятельствами непреодолимой силы может быть включено в договор.1 

Это называется форс-мажорным условием. Стороны вправе предоставить 

перечень обстоятельств, не поддающихся контролю. 

Подход следует учитывать при определении перечня обстоятельств 

непреодолимой силы и при доказательстве происшествия. 

Сформулировано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 21 июня 2012 г. N 3352/12. Юридическая 

квалификация форс-мажорных обстоятельств возможна только в том случае, 

если конечность и неизбежность присутствуют одновременно. Кроме того, 

конечность понимается как исключительность, выходящая за рамки нормы, 

которая не относится к риску для жизни и не может учитываться ни при каких 

обстоятельствах; На наш взгляд, необходимо внести изменения в некоторые 

статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, чтобы улучшить 

законодательное регулирование договора поставки. 

Первое предложение касается одностороннего изменения условий 

договора поставки. 

Изменение гражданско-правового договора может быть осуществлено 

двумя различными способами: 

1) Направлением измененных условий договора; 

2) Частичным отказом от условий договора. 

                                                           
1 Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть / И. А. Зенин. – Москва: Юрайт, 2017. – 434 

с. 
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Указанные методы модификации договора, по нашему мнению, являются 

неприемлемыми, поскольку они не соответствуют характеру юридического 

построения договора поставки. Ст. 523 ГК РФ, устанавливающая право в 

одностороннем порядке изменить условия договора, в случае существенного 

нарушения его условий другой стороной, противоречит п. 1 ст. 420 ГК РФ, 

которая определяет договор как соглашение сторон. Кроме того, в силу своего 

названия ст. 523 ГК РФ должна содержать только нормы, которые регулируют 

правоотношения сторон при одностороннем отказе от исполнения договора. 

Статья 469 ГК РФ регламентирует требования, предъявляемые к качеству 

поставляемого товара. Предлагается добавить требование его безопасности, 

изложить п. 1 ст. 469 ГК РФ в следующей редакции: 

«1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество и безопасность 

которого соответствуют договору купли-продажи.» 

 

2.3 Расторжение договора поставки 

 

Общие причины и порядок расторжения (изменения) договора купли-

продажи, предусмотренные статьей 1 главы 30 Гражданского кодекса 

применительно к поставке, указаны в ст. 523 ГК. 

Поэтому односторонний отказ от исполнения договора поставки (или его 

изменения) допускается в случае существенного нарушения его условий одной 

из сторон. Такими нарушениями для поставщика являются: 

 Поставка товара ненадлежащего качества с дефектами, которые 

невозможно устранить в приемлемый для покупателя период и многократные 

задержки в доставке. 

Существенные нарушения договора покупателем выражаются в: 

1) Неоднократной просрочке оплаты товаров  

2) Неоднократной не выборке товаров. 

В то же время ст. 509, 511, 515, 518 и 519 Гражданского кодекса 

предусматривают возможность отказа от исполнения договора поставки в 
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случаях, не предусмотренных ст. 523 ГК. К ним относятся: доставка 

некачественных (или неполных) товаров, задержка доставки или оплаты, не 

выбор товара и не предоставление заказов на доставку. 

Возникшее в результате противоречие может быть разрешено путем 

толкования ст. 450 и 452 ГК. Эти статьи устанавливают общие основания и 

порядок одностороннего расторжения (изменения) договоров в случае их 

существенного нарушения одной из сторон (подпункт 1 пункта 2 статьи 450 

Гражданского кодекса) и в других случаях, предусмотренных законом или 

договором (подпункт 2 пункта 2 статьи 450 ГК РФ). В обоих случаях требование 

об одностороннем расторжении договора должно быть подано в суд в 

соответствии со ст. 452 ГК РФ. 

Однако ст. 523 ГК РФ, составляющего особую норму в связи со ст. 450, 

452 ГК РФ перечислены не только конкретные причины, но и соответствующий 

порядок расторжения (изменения) договора поставки. Конкретный договор 

считается расторгнутым (измененным), как правило, с того момента, как одна из 

сторон получает уведомление от подрядчика об одностороннем отказе от 

исполнения договора полностью или частично. 

Если же нарушение договора поставки не носит существенного характера 

(т.е., как правило, является однократным), процедура расторжения (изменения) 

договора регулируется не п. 4 ст. 523 ГК, а общими правилами ст. 452 ГК. 

Аналогичным образом решаются вопросы расторжения договора поставки по 

основаниям, предусмотренным параграфом 1 главы 30 ГК. 

Кроме того, нарушение договора поставки, не имеющее существенного 

характера, обычно дает право лишь на частичный отказ от исполнения договора 

(например, в отношении одной партии недоброкачественного или 

некомплектного товара), тогда как существенное нарушение позволяет 

расторгнуть договор в целом.1 

                                                           
1 Степанюк, Н. В. Толкование гражданско-правового договора / Н. В. Степанюк. – Москва.: 

Инфра-М, 2016. – 136 с. 
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Таким образом, предпринимательская особенность контракта на поставку 

определяет, что эти отношения зачастую носят долгосрочный характер и 

направлены на повторную передачу определенного количества товаров. 

Соответственно, поставки в некоторых стандартах Института отражают именно 

эти характеристики обязательства. В то же время продолжительный характер 

продажи не может рассматриваться как квалифицирующая особенность 

контракта на поставку, поскольку предпринимательская покупка и продажа 

могут быть не только непрерывными, но и уникальными, и подавляющее 

большинство правил поставки регулируют специфику предпринимательские 

отношения, независимо от того, являются ли они длительными. Положения, 

отражающие постоянный характер обязательства, только дополняют правовое 

регулирование тех договоров поставки, которые имеют этот атрибут. 

В Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1 

говориться: «Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок.» 

Для оценки факта заключения договора поставки особое значение имеет 

условие, касающееся сроков или условий поставки товара покупателю, что 

является обязательным условием этого договора. 

Большое практическое значение имеет вопрос об актуальности условия, 

касающегося сроков поставки, в случаях, когда стороны не указали крайний срок 

передачи товара в договоре, а поставщик не передал товар. В этой ситуации 

вывод о начале договорных отношений между сторонами напрямую зависит от 

                                                           
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

(последняя редакция)  //  Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 27.04.2020) 
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ответа на поставленный вопрос. Общие причины и порядок расторжения 

(изменения) договора поставки указаны в ст. 523 ГК. В случае существенного 

нарушения договора поставки предусмотрено в пп. 2 и 3 столовые ложки. 523 

Гражданского кодекса, нет требования ни подать иск в суд, ни получить согласие 

контрагента на расторжение (изменение) договора, необходимость которого 

указана в пункте 2 ст 452 ГК РФ. Если нарушение договора поставки не является 

значительным (т.е., как правило, оно является уникальным), порядок 

расторжения (изменения) договора не регулируется пунктом 4 статьи 523 УК и 

общие правила ст. 452 ГК РФ. 

Принцип свободы договора важен не только при его возникновении, но и 

при прекращении договорных обязательств. Нынешняя практика договорной 

работы показывает, что расторжение договорных обязательств, в том числе 

расторжение договора поставки, не всегда осуществляется в строгом 

соответствии с законодательством. Прекращение правоотношений может иметь 

место по воле двух сторон или по требованию одной из них (п. 1.2 ст. 450 ГК 

РФ). Одним из оснований прекращения договора поставки является соглашение 

сторон. В силу своей правовой природы данная сделка является двусторонней 

(статья 153, раздел 3, статья 154, раздел 2 статьи 453 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Поставщик и покупатель могут самостоятельно установить основания для 

расторжения договора поставки в одностороннем порядке. Такая возможность 

возникает из-за автономии их воли при определении условий сделки. 

Если поставщик и покупатель решат расторгнуть договор поставки по 

соглашению сторон, им потребуется образец дополнительного соглашения. 

Документ должен содержать информацию о сторонах сделки, предмете 

(взаимная воля сторон расторгнуть правоотношения), реквизиты основного 

договора. 

При рассмотрении вопросов, связанных с расторжением договора, 

особенно в одностороннем порядке, сложно определить, когда этот договор 

можно считать расторгнутым. Об этом ничего не говорится в главе 29 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, которая касается изменения и 

расторжения договора. Дата расторжения договора наиболее четко определена в 

пункте 4 статьи  523 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно 

которому договор поставки считается расторгнутым, когда одна из сторон 

получает уведомление от другой стороны об одностороннем отказе от 

исполнения договора полностью или частично, если это не указано в 

уведомлении иной срок расторжения или изменения договора предусмотрен или 

не определен соглашением сторон.  

Недостаточная теоретическая разработка концепции договора привела к 

несовершенству, даже к несоответствию действующего законодательства, что 

может быть продемонстрировано анализом правовых норм, регулирующих 

определенные виды гражданско-правовых договоров. Таким образом, 

положения ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей односторонний отказ от исполнения договора поставки. 

В пункте 1 настоящей статьи содержится следующее положение: 

«Односторонний отказ от выполнения договора поставки (полностью или 

частично) или его односторонние изменения допускаются в случае 

существенного нарушения договора одной из сторон». Таким образом, 

законодатель предоставляет стороне, чьи права нарушаются вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта контрагента, 

возможность: отказаться от выполнения договора поставки или в одностороннем 

порядке изменить его условия. 

Нет сомнений в том, что категория «изменение договора» шире, чем 

новация, потому что это изменение условий договора, а не только предмет или 

способ исполнения. Можно также утверждать, что, если договор изменяется, 

обязательство не заканчивается, а изменяется только в соответствии с новыми 

условиями. 

При новации первоначальное обязательство заканчивается, но появляется 

другое с другим субъектом или способом исполнения. Однако с новацией конец 

первоначального обязательства довольно условен. «Возможно, основным 
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отличием новации от обычного метода будет просто допустимость ссылок на 

недействительный договор. Следовательно, разграничение изменений условий 

договора, особенно когда речь идет об изменении Субъект исполнения или 

способ исполнения, новации, очень проблематичны. 

Что касается темы  исследования, важно, чтобы новация возможна только 

с согласия сторон (статья 414 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как способ защиты прав и интересов участников договорных отношений 

новация не применяется, в отличие от изменения условий договора. Это 

означает, что возможна ситуация, когда, когда участник в одностороннем 

порядке меняет предмет исполнения обязательства или способ его выполнения, 

происходит новация, но не по соглашению участников, а по воле одного из них. 

Действительно, произойдет насильственное новация, что противоречит 

положениям ст. 414 ГК РФ, предусматривающий только его добровольный 

характер. Согласно действующему законодательству, сторона имеет право в 

одностороннем порядке изменять условия договора (для своей выгоды), и с 

момента, когда другая сторона получает это уведомление, измененные условия 

договора вступают в силу (пункт 4 статьи 523 Гражданского кодекса). Россия 

Федерация). Разумеется, тогда такая конструкция условно относится только к 

«договорам». Законодатель ничего не говорит о возможности другой стороны, 

которая не согласна с предлагаемыми условиями, обратиться в суд в этой 

ситуации для защиты своих прав. И даже в случае такого обращения суду не 

предусмотрено никаких критериев для оценки новых условий контракта. Говоря 

об изменении гражданско-правового договора, следует отметить, что этот акт 

может быть реализован двумя различными способами: 1) отправкой измененных 

условий договора другой стороне; 2) частичный отказ сторон от условий 

договора. Оба метода изменения договора неприемлемы, потому что они не 

соответствуют характеру этой юридической конструкции. Таким образом, 

можно сказать, что, по сути, договор поставки является типом договора купли-

продажи с определенными конкретными свойствами и условиями. 
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3 УБЫТКИ, ОТВЕТСВЕННОСТЬ И ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

3.1 Ответственность сторон договора поставки 

 

Ответственность по договору поставки является добровольной мерой. То 

есть стороны имеют право не включать такие положения в договор, не применять 

санкции. Но это не разумно: при отсутствии возможных негативных последствий 

недобросовестный партнер не заинтересован в строгом соблюдении взятых на 

себя обязательств. 

Ответственность сторон за нарушение договора поставки обычно 

выражается в необходимости уплаты штрафа или возмещения убытков. Статья 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 3 статьи 486 и пункт 4 

статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Еще одна особенность ответственности по такому соглашению — это 

возможность применения санкций даже при отсутствии вины контрагента. 

Например, поставщик нарушил срок поставки мебели из-за срыва доставки 

фурнитуры по его адресу. Объективно его вины в срыве срока нет, но 

ответственность понести придется. Или покупатель не смог вовремя оплатить 

выбранную продукцию из-за финансовых трудностей. Вины нет, а санкции 

применимы. 

Ответственность сторон возникает, когда они не соблюдают или не 

выполняют правильно условия договора поставки. Однако такая 

ответственность может возникнуть, когда они не виновны (ст. 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Виды и меры ответственности, способы их 

применения устанавливаются договором поставки, и стороны вправе прибегать 

или не применять санкции в случае нарушения условий исполнения договора. 

Если законом предусмотрены обязательные санкции, необходимо учитывать их 

характер и масштабы. Правовая ответственность по договору состоит в 

наложении имущественных взысканий на сторону, нарушившую договор, 

полностью или частично, что влечет неблагоприятные последствия для 
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имущества и направлено на восстановление нарушенной имущественной сферы 

со стороны добросовестности. В случае невыполнения или ненадлежащего 

исполнения условий договора стороны несут ответственность за материальный 

ущерб. 

Ответственность может выражаться в виде: 

1) Возмещения убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ); 

2) Уплаты процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ); 

3) Уплаты неустойки при нарушении обязательств (ст. 330 ГК РФ); 

4) Не денежного предоставления (товарной неустойки), совершаемого 

должником при нарушении обязательства. 

Неустойка представляет собой способ, обеспечивающий исполнение 

обязательств, и признается судами, как мера имущественной ответственности за 

нарушение исполнения обязательств: неисполнения или ненадлежащего 

исполнения. В силу этого обязанность по уплате неустойки обычно указывается 

в общем разделе об ответственности. Взыскание штрафа является компенсацией 

за потерю имущества одной из сторон, понесенную в связи с нарушением 

договора другой стороной. Установление ответственности должно определять 

основу обвинения и его объем. В этом случае необходимо принять во внимание 

правила применения более чем одной меры ответственности за нарушение 

условий договора. 

Нарушения и ответственность поставщика 

Типичные случаи: 

1) Нарушение срока отгрузки; 

2) Непоставка; 

3) Некачественная продукция; 

4) Несогласованный ассортимент; 

5) Некомплектность. 

Нарушения и ответственность заказчика 

В контексте ответственности за нарушения договора поставки по первым 

двум пунктам целесообразно предусмотреть договорные штрафы. Стороны 
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договора определяют сумму неустойки. Обычно это процент от цены партии 

продукта. 

Вы можете требовать возмещения убытков за последние три балла, лимит 

которых установлен в договоре. Это может быть реальный ущерб или потеря 

прибыли. Сам продукт может быть возвращен поставщику или заменен, в то 

время как недобросовестная сторона возместит все дополнительные расходы. 

Обычно покупатели нарушают условие об оплате. Но бывают и другие 

ситуации: 

1) Не подготовили площадку для выгрузки (когда договором 

предусмотрено условие о доставке); 

2) Несвоевременная выборка или отказ от получения; 

3) Не оформили доверенность на представителя, что исключает 

возможность фактической передачи товара. 

В первом примере речь идет о простом транспортном средстве, которое 

позволяет возместить потери в сумме понесенных расходов, исходя из почасовой 

оплаты за работу транспортных средств. 

Неуплата подразумевает накопление договорной неустойки (если это 

предусмотрено условиями). Преждевременная выборка, отсутствие 

надлежащего исполнения полномочий представителя грозит наложить штраф, но 

вы также можете предсказать плату за хранение в течение определенного 

количества дней. 

Государственные контракты 

Неблагоприятные последствия значительнее. Основные санкции: 

1) Возмещение убытков; 

2) Проценты; 

3) Пени или штраф; 

4) Принудительная оплата невыбранного товара; 

5) Возврат бракованной продукции. 

Срок возмещения убытков установлен законодательно и составляет 30 

дней. Регламентированы и размеры штрафов: при реализации бракованной 
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продукции — 20 % от цены такой партии (п. 5 ст. 16 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве»)1, а «при необоснованном уклонении поставщика от 

заключения государственного контракта на поставку продукции для 

федеральных государственных нужд в случаях, когда обязательность 

заключения контракта установлена настоящим Федеральным законом, 

поставщик уплачивает покупателю штраф в размере стоимости продукции, 

определенной в проекте контракта» (п. 2 ст. 5 № 60-ФЗ «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд»)2. 

 

3.2 Государственный контракт и договор поставки товаров для 

государственных нужд. 

  

 Поставка товаров для государственных нужд должна осуществляться на 

основе государственного контракта на поставку товаров для государственных 

нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров 

для государственных нужд между организациями – исполнителями заказа для 

государственных нужд и потребителями выпускаемых товаров (п.1 ст.525 ГК 

РФ). 

При поставках товаров для государственных нужд могут использоваться 

как простые, так и сложные структуры договорных отношений. 

В первом случае доставка осуществляется поставщиком (подрядчиком) в 

соответствии с условиями государственного контракта на поставку товаров для 

государственных нужд непосредственно государственному заказчику или 

указанным им получателям без заключения каких-либо договоров с последний 

поставщик (подрядчик) на поставку товаров для государственных нужд. 

                                                           
1 О государственном материальном резерве: Федеральный закон  от 29.12.1994 N 79-ФЗ 

(последняя редакция) // официальный интернет-портал правовой информации 

(www.consultant.ru): [сайт].  –  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5435/ 

(дата обращения: 04.05.2020) 
2 О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный закон от 13 

декабря 1994 г. N 60-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // официальный интернет-портал 

правовой информации (www.garant.ru) : [сайт].  –  URL: https://base.garant.ru/10103427/  (дата 

обращения: 03.05.2020) 
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Во втором случае (со сложной структурой договорных отношений) 

государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд 

требует, чтобы государственный заказчик связывал поставщика-исполнителя с 

определенными покупателями с целью заключения с ними договоров на 

поставку товаров для государственных нужд. на основании декларации, 

выданной заказчиком. 

При заключении таких соглашений между поставщиком и покупателем 

согласовываются условия количества и качества товаров, порядок их доставки и 

приемки покупателем и т. Д. Федеральный закон «Об оборонных заказах» 

предусматривает особую структуру договорных отношений: государственный 

заказчик заключает государственный заказчик с надзирателем оборонного 

заказа, который, в свою очередь, заключает договоры (контракты) с 

поставщиками (подрядчиками) сырья, материалов и комплектующих для 

обеспечения оборонного заказа.  

Государственный контракт заключается на основании принятого 

подрядчиком заказа на поставку товаров для нужд государства (государственный 

заказ). Кроме того, в определенных случаях, предусмотренных 

законодательством, заключение государственного контракта будет 

обязательным для подрядчика (поставщика). 

Однако при этом в отношении всякого исполнителя (поставщика), за 

исключением казенного предприятия, должно быть соблюдено предусмотренное 

Гражданского кодекса Российской Федерации требование о возмещении 

государственным заказчиком всех убытков, которые могут быть причинены 

поставщику (исполнителю) в результате выполнения им условий 

государственного контракта. 

Федеральные законы о поставках товаров для государственных нужд 

устанавливают порядок определения потребностей государства в определенных 

товарах, а также порядок формирования государственных заказов, 

соответствующих этим потребностям, и их размещения среди организаций, 

производящих (закупающих) эти товары. Основным способом размещения 
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государственных заказов является проведение открытых или закрытых тендеров. 

Однако прямая доставка государственных заказов поставщикам - художникам 

также разрешена. 

По государственному контракту на поставку товаров для 

государственных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары 

государственному заказчику либо по его указанию иному лицу, а 

государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров 

(ст.526 ГК РФ). 

Сторонами государственного контракта на поставку товаров для 

государственных нужд являются заказчик и государственный поставщик 

(исполнитель). 

В соответствии с федеральным законом «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» в качестве государственных заказчиков 

могут выступать федеральные органы исполнительной власти, федеральная 

казначейская фирма или государственное учреждение. 

Государственным заказчиком на поставку материальных ценностей в 

государственный резерв является федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий управление государственным резервом, а государственными 

заказчиками на поставку материальных ценностей в мобилизационный резерв 

признаются также и иные федеральные органы исполнительной власти. В 

качестве государственного заказчика по оборонному заказу выступает орган 

исполнительной власти, имеющий в своем составе войска или вооруженные 

формирования. 

Поставщики (исполнители) - это организации, признанные победителями 

конкурсов, проводимых с целью размещения государственных заказов, или 

которые приняли государственный заказ, переданный им для исполнения. 

Кстати существуют торги и не на конкурсной основе.1 

                                                           
1 О продукции, закупаемой для государственных нужд без проведения торгов (конкурсов): 

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1222 // официальный интернет-

портал правовой информации (www.garant.ru): [сайт]. – URL : https://base.garant.ru/12102161/ 

(дата обращения: 09.05.2020) 
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В случае размещения государственного заказа путем проведения тендера 

и определения его победителя или принятия поставщиком (исполнителем) 

государственного заказа, доставленного ему государственному заказчику, 

заключение государственного контракта с этими поставщиками является 

обязательным. 

Поставщик (на основании договора) также обязан выполнить 

государственный контракт, независимо от того, принял ли он государственный 

заказ, поставленный ему государственным клиентом, или стал победителем в 

заявке на государственный заказ. 

В некоторых случаях принятие государственного заказа, доставленного 

поставщику (на основании контракта), является обязательным для последнего. 

Например, федеральное государственное предприятие не может отказать 

в выдаче государственного заказа ни при каких обстоятельствах. Коммерческие 

организации, действующие в других правовых формах, обязаны принять 

публичный контракт, представленный им, и, таким образом, заключить 

государственный контракт на поставку товаров для нужд государства, если они 

занимают доминирующее положение на рынке соответствующих товаров, при 

условии, что государственный клиент возмещает убытки, которые могут быть 

вызваны поставщик (подрядчик) в результате выполнения государственного 

контракта. 

ГК РФ (ст.529) детально регламентирует порядок и сроки заключения 

государственного контракта. 

Проект государственного контракта составляется государственным 

заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), который ранее принял 

заказ на поставку товаров для государственных нужд. 

Поставщик (исполнитель) обязан изучить проект государственного 

контракта и сообщить государственному заказчику о своем решении в течение 

30 дней с момента его получения. 

Возможны три варианта такого решения. 
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1. Согласие на заключение государственного контракта на условиях, 

предложенных государственным заказчиком. В этом случае поставщик 

(подрядчик) подписывает государственный контракт и возвращает подписанную 

копию государственному заказчику. 

2. Согласие на заключение договора, но на условиях, отличных от 

предложенных государственным заказчиком. При таких обстоятельствах 

поставщик (подрядчик) должен вернуть подписанный государственный 

контракт вместе с протоколом разногласия по его индивидуальным условиям 

государственному заказчику. 

3. Отказ от заключения государственного контракта, о котором 

поставщик (подрядчик) должен сообщить государственному заказчику в течение 

того же тридцатидневного периода. 

Государственному заказчику дается 30 дней на рассмотрение протокола 

несогласия с государственным контрактом, заключенным поставщиком 

(исполнителем). 

Возможны также варианты: государственный заказчик может сообщить 

поставщику (подрядчику) в течение определенного периода времени о принятии 

им пересмотра спорных условий государственного контракта или об отказе от 

протокола о несогласии. 

В последнем случае, а также после тридцатидневного периода 

разногласий по государственному контракту, заключение которого является 

обязательным для государственного клиента или поставщика (подрядчика), 

другая сторона может быть передана в арбитражный суд в течение тридцати 

дней. 

Если сторона, для которой заключение государственного контракта 

является обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона может 

обратиться в арбитражный суд с иском о принуждении с целью заключения 

государственного соглашения. Основным же правилом, как и в других 

цивилизованных странах, должно стать размещение заказа на поставку товаров 
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для государственных нужд (государственного заказа) путем проведения 

соответствующих конкурсов. Например оборонный заказ.1 

И в этом случае заключение государственного контракта с победителем 

предложения становится обязательным для государственного клиента. 

Государственный контракт должен быть исполнен не позднее 20 дней со дня 

предложения (статья 4, статья 528 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

В государственном контракте может быть предусмотрено, что доставка 

товара осуществляется конкретным покупателем, который государственный 

заказчик прикрепляет к поставщику (предпринимателю). 

Уведомление об изъятии, выданное клиентом государства, послужит 

основанием для непосредственного заключения между поставщиком 

(исполнителем) и покупателем договора на поставку товаров для нужд 

государства. 

После получения уведомления о потере права выкупа поставщик 

(подрядчик) должен отправить проект договора покупателю в течение тридцати 

дней. 

Если (по контракту) поставщик получает от покупателя проект договора, 

подписанный с протоколом разногласий, он должен принять меры для их 

согласования и в течение тридцати дней уведомить покупателя о принятии 

договора в согласованном варианте или об отклонении договора. протокол 

разногласий. 

Неразрешенные разногласия могут быть переданы заинтересованным 

лицом в арбитражный суд в течение тридцати дней. 

Поставщик (подрядчик) при наличии уведомления о вложении не вправе 

уклоняться от заключения договора на поставку товара с покупателем для 

государственных нужд. 

                                                           
1 О государственном оборонном заказе: Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ 

(последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.consultant.ru) : [сайт]. – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/ (дата обращения: 27.04.2020) 
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Это требование обеспечивается путем предоставления покупателю права 

обратиться в арбитражный суд в таком случае с требованием заставить 

поставщика (подрядчика) заключить соглашение на условиях проекта договора, 

разработанного покупателем. 

Что касается покупателя, он может отказаться полностью или частично 

от товара, указанного в уведомлении о вложении, и от заключения договора в 

целом. При таких обстоятельствах вопрос о присоединении поставщика 

(подрядчика) к другому покупателю должен быть решен государственным 

заказчиком в течение 30 дней с даты получения соответствующего уведомления 

поставщика (подрядчика). В противном случае поставщик (подрядчик) получает 

право требовать от государственного заказчика принять и оплатить товар или 

возместить расходы, связанные с продажей этого товара другому потребителю. 

В тех случаях, когда государственный контракт на поставку товаров для 

государственных нужд требует, чтобы такая поставка осуществлялась 

поставщиком (подрядчиком) непосредственно государственному заказчику или 

указанным им конкретным получателям (согласно заказам на отгрузку 

государственным заказчиком), отчеты которые разрабатываются между 

сторонами государственного контракта при его исполнении, не отличаются 

спецификой и регулируются правилами договора поставки.  

При доставке товаров покупателям, с которыми (по контракту) 

поставщик заключил договоры поставки в соответствии с государственным 

контрактом, особенность заключается в том, что, как правило, обязанность 

оплачивать поставленный товар лежит не на покупателе государства, а на 

покупателе. кто получил товар. 

Гарантия законных прав и интересов поставщика (исполнителя) будет 

стандартом, по которому, когда покупатель оплачивает товар по договору на 

поставку товара для нужд государства, государственный заказчик признается 

гарантом денежного обязательства покупателя. Это означает, что в случае 

неоплаты товара покупателем государственный заказчик будет нести полную 

ответственность перед поставщиком (предпринимателем), включая уплату 
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процентов, возмещение судебных издержек и другие убытки, вызванные 

неоплата поставленного товара (ст. 532 ГК РФ). 

Определенными особенностями отличаются последствия неисполнения 

государственным заказчиком обязанности по возмещению поставщику 

(исполнителю) убытков, причиненных в связи с исполнением последним 

государственного заказа, принятие которого было для поставщика (исполнителя) 

обязательным. 

Такие убытки должны быть оплачены государственным заказчиком в 

течение тридцати дней с даты передачи поставщиком (исполнителем) товаров, 

предусмотренных государственным контрактом. 

Нарушение этого обязательства государственным заказчиком дает 

поставщику (исполнителю) право отказаться от исполнения государственного 

контракта и потребовать от государственного заказчика компенсации за 

дополнительные убытки, вызванные прекращением государственного 

контракта. 

В таких случаях поставщик (исполнитель) также имеет право отказаться 

от исполнения контрактов на поставку товаров для нужд государства, 

заключенных на основании государственного контракта с конкретными 

покупателями. Кроме того, ущерб, причиненный покупателям в результате 

такого отказа от исполнения договора, также подлежит возмещению со стороны 

государственного клиента (статья 533 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Государственный заказчик вправе отказаться от товаров, поставка 

которых предусмотрена государственным контрактом, лишь при условии 

возмещения причиненных этим убытков как поставщику-исполнителю.   

 

3.3 Убытки по договору поставки 

 

Законодатель не говорит об определении убытков в целом, а указывает на 

их разновидности, т.е. дает определение через их классификацию. Так, в 
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гражданском законодательстве принято выделять два вида убытков: 1) 

произведенные расходы, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) 

и 2) неполученные доходы (упущенная выгода), причем и та, и другая 

составляющие убытков должны быть возмещены (статья 219 ГК РСФСР 1964 г., 

статья 15 ГК РФ). 

Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, право которого 

было нарушено, совершило или должно понести, для восстановления 

нарушенного права, утраты или повреждения своего имущества ( реальный 

ущерб), а также потерю дохода, полученного лицом в обычных условиях 

гражданского оборота, если его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Основой этой классификации является экономический критерий 

(признак): имущественные последствия правонарушения, характер потерь. 

Таким образом, расходы (как существующие, так и последующие, будущие) 

отграничиваются от упущенной выгоды (упущенной выгоды). 

Следует отметить, что помимо характера потерь, существует еще один 

критерий распределения потерь: причинно-следственная связь и причины, 

стоящие за ней. Убытки называются прямыми, если они находятся в типичной, 

прямой, необходимой причинной связи с неисполнением обязательства (если 

неисполнение обязательства обусловило конкретную возможность их 

наступления или превратило эту возможность в действительность. К косвенным 

относятся такие убытки, которые представляют собой результат случайной 

причинной связи (абстрактная возможность наступления которых возникала в 

результате неисполнения обязательства).  

Возмещение подлежит прямым убыткам, то есть убыткам, которые были 

прямым и, что наиболее важно, неизбежным следствием нарушения должником 

обязательства или вреда. В свою очередь косвенные убытки - это убытки, 

которые в силу своей удаленности от фактов нарушения должником 

обязательства (причинения вреда) не подлежат возмещению. Удаленность 

понимается как пространственно-временная зона, расположенная между фактом 
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нарушения должником обязательства (причинения вреда) и косвенными 

убытками, заполненными прямыми убытками. Более того, косвенных потерь без 

прямых не существует. В дополнение к подразделению потерь, в зависимости от 

их экономической природы или причинности в научной литературе, для 

классификации используется такой критерий, как метод их расчета. Такие 

потери включают подразделение потерь в соответствии со статьей 524 

Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки. В 

зависимости от указанной базы потери делятся на абстрактные и конкретные. 

Под конкретными убытками понимаются практически все расходы, понесенные 

кредитором в связи с неисполнением должником своих обязательств. Например, 

дополнительные расходы на покупку товара не доставляются покупателю. 

Абстрактные потери - это упрощенный метод расчета потерь в случаях, когда 

товары, на которые распространяется контракт, нарушенный должником, имеют 

цену акций или другую рыночную цену. В этом случае разница между 

договорной и рыночными ценами и составляет убытки, размер которых не 

нуждается в доказывании. 

Эта классификация потерь несколько нетипична для российского 

законодательства и более типична для зарубежных стран. Однако это не 

означает, что гражданское право не является исключением из общего правила. 

Таким исключением как раз и является исчисление убытков по договору 

поставки. Связано это обстоятельство с воспроизведением международных норм 

о договоре купли-продажи в статье 524 ГК РФ. 

Статья 524, пункт 1,  Гражданского кодекса ссылается на определенные 

убытки: если покупатель в течение разумного периода времени после 

расторжения договора из-за нарушения обязательства продавца товаров от 

другого лица по более высокой, но разумной цене в обмен на договорные товары 

купив, покупатель может потребовать от продавца компенсацию в виде разницы 

между ценой, указанной в договоре, и ценой, полученной в обмен на сделку. Это 

положение распространяется на ответственность поставщика за недоставку 

продукции. 
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Конкретные убытки может понести и другая сторона - поставщик в случае 

незаконного отказа покупателя от поставленной продукции. 

В соответствии со статьей 524, пункта 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации продавец продает товар в течение разумного периода 

времени после расторжения договора в связи с нарушением обязательства 

покупателя перед другим лицом по более низкой цене, чем указано в договоре, 

но покупатель может по одному подать иск о возмещении убытков в виде 

разницы между ценой, указанной в договоре, и ценой биржевой сделки. 

Таким образом, взыскание покупателем (торговой организацией) 

абстрактных убытков (пункт 3 статьи 524 ГК РФ) перекликается с возможным 

взысканием упущенной выгоды (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). На наш взгляд, такое 

положение можно объяснить тем, что упущенную выгоду не всегда возможно 

доказать. Однако в исключительных случаях, когда будет доказана такая 

упущенная выгода и одновременно взысканы покупателем абстрактные убытки, 

возможно неадекватное взыскание убытков, т.е. в целом применение 

ответственности по двум названным статьям в этом исключительном случае 

будет являться штрафной мерой. 

 

3.4 Отдельные проблемы при осуществлении сделок по договору поставки 

 

Одним из проблемных вопросов договора поставки является его правовое 

регулирование. 

Несмотря на то, что договор поставки в российском гражданском праве 

включает в себя более двух веков законодательного регулирования, в 

законодательстве имеются довольно серьезные противоречия и пробелы среди 

правовых источников, устраняющие ясность, которые могли бы быть внесены в 

регулирование договорные отношения поставок. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть существующие несоответствия 

актов судебного толкования нормам о доставке нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В статье 506 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации законодатель определяет договор поставки, согласно которому 

продавец, занимающийся предпринимательской деятельностью, соглашается 

передать покупателю товары, произведенные или приобретенные покупателем, 

для использования в предпринимательской деятельности или для других целей. 

целей, не связанных с личным, семейным, домашним и другим аналогичным 

использованием. Данное определение содержит условие о сроке поставки. В 

соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ срок является существенным условием 

договора поставки. Из смысла статьи 432 ГК РФ следует, что при неопределении 

контрагентами срока поставки в договоре, он не может считаться заключенным. 

Однако в п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда «О 

некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского 

кодекса РФ о договоре поставки»1 от 22 октября 1997 года № 18 содержится 

разъяснение: «В случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не 

совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из договора не 

вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, при 

разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки 

определяется по правилам, установленным статьей 314 Кодекса» Постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда «О некоторых вопросах, связанных с 

применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре поставки» от 22 октября 1997 года Из этого пункта можно заключить, 

что срок может быть не указан сторонами при заключении договора поставки, 

следовательно, он не носит характер существенного условия. 

Следует отметить, что в соответствии с российским законодательством 

заявления на пленарном заседании Высшего арбитражного суда являются 

обязательными для всей арбитражной системы. Судя по всему, на пленарном 

заседании Высшего арбитражного суда неверно истолкованы нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие договор поставки. 

                                                           
1 О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре поставки:  Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 

N 18 // официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru): [сайт].  –  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17621/ (дата обращения: 02.05.2020) 
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Необходимым привести данное постановление в соответствие с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Также нормами ГК РФ, 

установлено, что товары, переданные покупателю, должны быть использованы в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним или иным подобным использованием. Из данной нормы 

достаточно сложно определить, что именно подразумевал законодатель под 

целями «не связанными с личным использованием». В данном вопросе 

некоторую ясность вносит толкование Пленума ВАС в Постановлении от 22 

октября 1997 года № 18, согласно которому: «под целями, не связанными с 

личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение 

покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации 

или гражданина - предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных 

средств, материалов для ремонтных работ и т.п.)». Неточность формулировок в 

определении договора поставки нормами ГК РФ достаточно успешно 

компенсируется судебным толкованием. 

Также есть проблема с конкуренцией.1 Но несмотря на то, что договор 

закупки2 постоянно совершенствуется и обновляется. 

Есть также трудности в вопросе о возмещении убытков, эта проблема 

была выделена в статье В.С. Евтеева «Проблемы возмещения упущенной выгоды 

по договору поставки» Возмещение убытков как форма ответственности в 

коммерческая деятельность. По его мнению, когда дело доходит до упущенной 

выгоды, это означает, что денежные активы кредитора не увеличились, даже 

если бы они могли увеличиться. В этом отношении нельзя согласиться с широко 

распространенным мнением о том, что упущенная выгода - это будущие убытки, 

которые характеризуют искажение интересов недвижимости в будущем, а не 

фактический ущерб. Упущенная выгода, как и реальный ущерб, возникает в 

                                                           
1 О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (последняя редакция) // 

фициальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru):  [сайт]. – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (дата обращения: 09.05.2020) 
2 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федеральный 

закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ (дата обращения: 27.04.2020) 
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результате нарушения договора, и совершенно неважно, когда были понесены 

названные убытки. Более того, упущенная выгода может стать очевидной сразу 

после нарушения договора, тогда как реальный ущерб может быть понесен лишь 

через некоторое время после такого нарушения. Действительно, п. 2 ст. 15 ГК 

РФ в качестве одного из видов убытков называет «неполученные доходы, 

которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено (упущенная выгода)». 

В данной формулировке использованы понятия «неполученные доходы» 

и «упущенная выгода», причем они не разграничены. Если признать их 

синонимами, то включение в текст закона дублирующего понятия - «упущенная 

выгода» - выглядит неосновательным. Между тем, в отличие от незаработанного 

дохода, упущенная или незаработанная прибыль представляет собой разницу 

между незаработанным доходом и понесенными необходимыми расходами, 

которые обычно включаются в себестоимость продукции. Следовательно, одно 

дело компенсировать упущенную выгоду (незаработанную прибыль), а совсем 

другое - незаработанный доход, который включает не только прибыль, но и 

сэкономленные или не понесенные расходы, а также другие. Затраты включены 

в стоимость продукции. В последнем случае потерпевшая сторона при 

нарушении договора необоснованно обогащается, что недопустимо. Хотя в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»1 говорится об исключении из неполученных доходов суммы не 

понесенных кредитором производственных, транспортно-заготовительных, 

торговых и иных затрат (т.е. фактически о неполученной прибыли), тем не менее, 

закон дает установку на возмещение неполученных доходов Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

                                                           
1 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС 

РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) // официальный интернет-портал правовой 

информации (www.consultant.ru): [сайт].  –  URL: www.consultant.ru (дата обращения: 

10.05.2020) 
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Принимая решение о наличии упущенной выгоды, суд должен применять 

критерий, изложенный в статье 4, в дополнение к критериям, упомянутым выше. 

393 Гражданского кодекса Российской Федерации: «При определении 

упущенной выгоды учитываются меры, принятые кредитором для ее получения, 

и подготовленные к ней приготовления». Поэтому при рассмотрении данной 

категории дел суд рассматривает эти меры и препараты в соответствии с 

законом, поскольку они косвенно подтверждают возможность получения 

реальных доходов. Чтобы использовать этот критерий, необходимо решить две 

проблемы, которые имеют как теоретическое, так и практическое значение. 

Первая задача состоит в доказательстве реально осуществленных мер и 

приготовлений, обосновывающих наличие реальной возможности произвести и 

реализовать товары. В такой ситуации можно указывать на сокращение 

производственных мощностей и организационных предпосылок успешной 

коммерческой деятельности или возможности получения сырья. Второй задачей 

является разграничение мер и приготовлений для извлечения прибыли и 

разумных мер, предпринятых для уменьшения убытков. Главным отличием, 

исходя из норм ГК РФ, является то, что меры и приготовления, необходимые для 

извлечения прибыли, осуществляются в рамках нормальной 

предпринимательской деятельности до нарушения договора, до причинения 

убытков. Следует так же выделить проблему исчисления убытков при 

расторжении договора. Так в ст. 524 ГК РФ установлено: «Если в разумный срок 

после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом 

покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар 

взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу 

требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в 

договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке». Аналогичная норма 

установлена и относительно продавца по договору поставки. Исходя из этой 
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нормы неясно, что будет являться разумной ценой при каждом конкретном 

случае, так как законодатель не установил никаких критериев определения 

разумной цены. Если существует текущая цена, обычно взимаемая при 

сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар, то проблем нет - 

возмещаются убытки в виде разницы между ценой, установленной в договоре и 

текущей ценой на момент расторжения договора, однако текущая цена 

существует не во всех местах, что и предусмотрено статьёй 524 ГК РФ, п 3, ч 2. 

Данная нечеткость формулировки понятий, употребляемых в ст. 524 ГК РФ, 

ставит потерпевшую сторону, которая понесла убытки, в сложное положение, 

так как доказать суду, что является разумной или наоборот не разумной ценой, 

при этом не руководствуясь никакими критериями практически невозможно. 

Данный вопрос будет решаться исключительно Судом, а практика показывает, 

что Суд не всегда является объективным. Решение данной проблемы содержится 

в Принципах международных коммерческих договоров Принципы 

международных коммерческих договоров. (Принципы УНИДРУА), имеющим 

статус межправительственной организации, согласно официальным 

комментариям к которым: «Текущей ценой - часто, но не обязательно, будет 

являться цена какого - либо организованного рынка. Доказательство текущей 

цены может быть получено от профессиональных организаций, торговых палат 

и др.».  

Можно подвести вывод что несмотря на то, что договор поставки в 

российском гражданском праве включает в себя более двух веков 

законодательного регулирования, в законодательстве имеются довольно 

серьезные противоречия и пробелы среди правовых источников, устраняющие 

ясность и которые могли бы быть внесены в регулирование договорные 

отношения поставок. 

Существуют несоответствия актов судебного толкования нормам о 

доставке нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Есть также 

трудности в вопросе о возмещении убытков и многие другие проблемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом: договором поставки признается такой договор купли-

продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Это консенсуальный, возмездный, двусторонний договор, имеющий свои 

выраженные отличия по субъектному составу. 

Договор поставки, как правовой документ, регулирующий отношения 

между поставщиком и покупателем в сфере поставки товаров, является 

единственным юридическим фактором, на основании которого возникает 

обязательство поставки, направленное на возмездную передачу права 

собственности на недвижимость в обмен на эквивалентную денежную оценку. 

Но, несмотря на популярность и важность этого типа договора, в 

законодательстве есть пробелы по многим вопросам, наиболее значительными 

из которых являются: 

1) Отсутствие положений о том, является ли условие о цене и условие о 

сроке существенным для данного вида договора; 

2) Отсутствует детальная регламентация порядка приема поставленных 

товаров; 

3) Отсутствуют положения, детально регламентирующие права и 

обязанности сторон в отношении способа доставки товаров (если это не 

предусмотрено соглашением сторон) и распределения расходов по их доставке; 

4) Отсутствует правовое регулирование деятельности организаторов 

товарного рынка, способное в полной мере отвечать потребностям системы 

товарного обращения. 

В соответствии с ГК РФ гражданская ответственность поставщика 

наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений Закона о 

закупках. 
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На основании указанного акта, можно сделать вывод о том, что, 

некоторые из нормативных актов вызывают вопросы в силу их 

противоречивости. Например, предполагалось, что при осуществлении закупки 

заказчику дан широкий спектр инструментов для ее осуществления, а по факту 

практика использования способов закупки, кроме электронного аукциона и 

запроса котировок, очень мала. Система контроля закупок и рассмотрения жалоб 

также неэффективна, если участник является физическим или юридическим 

лицом, которое подало заявку. Появляются специальные организации, которые 

готовы шантажировать клиентов в интересах третьих лиц. Сам надзорный орган 

часто может принимать кардинально противоположные решения по 

аналогичным вопросам, поскольку нет специального органа, уполномоченного 

давать разъяснения по конкретному аспекту Закона о закупках. Многие ошибки 

сделаны на этапе подготовки документации. У клиента обычно нет 

профессионального кадра в сфере закупок. 

Безусловно, работа, связанная с доработкой Закона о закупках, ведется 

ежегодно, например, начиная с середины 2018 г. все закупки перешли в 

электронный формат, что положительно сказалось на прозрачности отдельных 

процедур. Но проблемы всё же остались в той же тендерной сфере. Зачастую 

крупные заказы уже заранее распределены между определёнными участниками 

рынка. Но сама сфера очень огромна, что охватить все её аспекты, к сожалению, 

пока не представляется возможным. Достаточно сложно прописать общин 

правила в той же медицине, оборонном заказе, строительстве. Из этого всего 

напрашивается предложения принять некие типовые документы, подзаконные 

акты, создать библиотеку закупочных документов.   

Подводя итог, нужно сказать, что договорные отношения по поставке 

очень сложны, и нуждаются в доработке 
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