
Лекция 5. Реализационные договоры в коммерческом праве 1

Реализационные договоры оформляют отношения по возмездной 

реализации товаров для предпринимательских и хозяйственных нужд. К ним 

можно отнести оптовую куплю-продажу, поставку, контрактацию 

сельскохозяйственной продукции, договоры о закупках товаров для 

государственных нужд, мену, бартерные сделки. 

 

Договором купли-продажи признается договор, по которому одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 

него определенную денежную сумму (цену) (п.1 ст.454 ГК РФ).  

Договор купли – продажи является возмездным, двусторонним, 

синаллагматическим. 

Цель договора купли-продажи состоит в перенесении права 

собственности на вещь, служащую товаром, на покупателя. По общему 

правилу право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 

момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В 

тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной 

регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой 

регистрации, если иное не установлено законом (ст. 223 ГК). 

В отношениях по купле-продаже подлежит государственной регистрации 

переход права собственности на недвижимое имущество (в том числе жилые 

помещения и предприятия) (ст. 551, 558,  564 ГК). 

Право собственности продавца прекращается с момента передачи вещи, 

служащей товаром, покупателю (в соответствующих случаях - с момента 

регистрации права собственности покупателя). Риск случайной гибели или 

случайного повреждения товара переходит на покупателя также с момента, 

когда в соответствии с законом или договором продавец считается 

                                                            

1 См. подробнее Беляева О. А. Коммерческое право России. Курс лекций М., 2009; Коммерческое 
(предпринимательское) право. В 2 томах. // Под ред. В. Попондопуло М., 2010; Коммерческое (торговое) 
право// Под. ред. Ю. Булатецкого М., 2011; Пугинский Б. И. Коммерческое право России М., 2010; Круглова Н. 
Ю. Коммерческое право. Конспект лекций М., 2011 
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исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. Однако в тех 

случаях, когда товар продается во время нахождения его в пути (в частности, 

путем передачи коносамента или других товарораспорядительных документов), 

риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на 

покупателя с момента заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено самим договором или обычаями делового оборота (ст. 459 ГК). 

Сторонами договора купли-продажи - продавцом и покупателем - могут 

выступать любые субъекты гражданского права: граждане, юридические лица 

или государство.  

Предметом договора купли-продажи, т. е. товаром, по общему правилу, 

может выступать любое имущество, не изъятое из гражданского оборота. 

Имущественные права не признаются товаром, но ГК включает в себя 

распространительную норму, в соответствии с которой общие положения о 

купле-продаже товаров применяются и к продаже имущественных прав, если 

иное не вытекает из содержания или характера этих прав.  

Договор может быть заключен на куплю-продажу будущих товаров, т. е. 

не только тех товаров, которые в момент заключения договора имеются у 

продавца, но и тех товаров, которые будут созданы или приобретены 

продавцом в будущем. 

Права и обязанности сторон по договору купли – продажи. 

- передача покупателю товаров, являющихся предметом купли-продажи, в 

срок, установленный договором, а если такой срок договором не установлен, - в 

соответствии с правилами об исполнении бессрочного обязательства (ст. 314 

ГК). Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан передать 

покупателю вместе с товаром принадлежности продаваемой вещи, а также 

относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества и т. 

п.), предусмотренные законодательством и договором, одновременно с 

передачей вещи. 

Обязанности продавца. 
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Момент исполнения продавцом своей обязанности передать товар 

покупателю определяется: моментом вручения товара покупателю; моментом 

представления товара в распоряжение покупателя в надлежащем месте; 

моментом сдачи товара перевозчику или организации связи. 

- передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц. 

Исключение составляют лишь случаи, когда имеется согласие покупателя 

принять товар, обременный такими правами (ст. 460 ГК).  

- передать товары в обусловленном количестве и ассортименте. 

- передать покупателю товар, качество которого соответствует договору. 

При продаже по образцу или по описанию продавец обязан передать 

покупателю товар, который соответствует образцу или описанию. Образец - это 

эталонное изделие, потребительские свойства (эксплуатационные 

характеристики) которого определяют требования к качеству товара, 

подлежащего передаче покупателю. Описание товара представляет собой 

определенный перечень потребительских свойств (эксплуатационных 

характеристик) товара, который передается покупателю. Оно может 

сопровождаться фотографией товара, его графическим изображением и т. п. 

Важное значение имеют нормы о гарантии качества товара. Необходимо 

различать законную и договорную гарантии качества товара. 

Законная гарантия имеется во всех случаях, если таковая не 

предусмотрена договором. Сущность законной гарантии состоит в том, что 

товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его качеству, в 

момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия 

товара этим требованиям не предусмотрен договором, и в пределах разумного 

срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода 

обычно используются. 

В случае, когда предоставление продавцом гарантии качества товара 

предусмотрено договором (договорная гарантия), продавец обязан передать 

покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, 
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предъявляемым к его качеству, в течение определенного периода времени, 

установленного договором (гарантийного срока). 

От гарантии качества товара следует отличать срок годности товара, т. е. 

определенный законами, иными правовыми актами, государственными 

стандартами или иными обязательными правилами период времени, по 

истечении которого товар считается непригодным для использования по 

назначению. Очевидно, что в договоре не может быть установлен гарантийный 

срок, превышающий срок годности товаров. Кроме того, продавец обязан 

передать покупателю товар с таким расчетом, чтобы он мог быть использован 

по назначению до истечения срока годности. 

В случае предоставления продавцом покупателю договорной гарантии 

гарантийный срок должен исчисляться с момента передачи товара покупателю, 

если договором не будет предусмотрен иной начальный момент течения 

гарантийного срока. 

- передать покупателю товар, соответствующий условию договора о 

комплектности, а при отсутствии такового в договоре комплектность товара 

определяется обычаями делового оборота либо иными обычно предъявляемыми 

требованиями (ст. 478 ГК).  

- передать покупателю товар в таре и/или упаковке, за исключением 

товара, который по своему характеру не требует затаривания и/или упаковки. 

Иное может быть предусмотрено договором купли-продажи или вытекать из 

существа обязательства (п. 1 ст. 481 ГК). 

- принять переданный ему товар. Исключение составляют лишь те 

случаи, когда покупатель наделен правом требовать замены товара или 

отказаться от исполнения договора, например, если продавец передал 

покупателю товар с недостатками, которые носят существенный характер, либо 

не выполнил в разумный срок указания покупателя о доукомплектовании 

переданных товаров. 

Обязанности покупателя 
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Выполнение покупателем обязанности принять товар в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором, означает, в частности, что покупатель должен 

совершить все необходимые действия, позволяющие продавцу передать ему 

товар. 

- оплатить товары непосредственно до или после их передачи ему 

продавцом в размере их полной цены, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором купли-продажи либо не вытекает из 

существа обязательства (ст. 486 ГК). 

Форма договора может быть как письменной, так и устной, в 

соответствии с общими требованиями ГК РФ. 

Договор оптовой купли-продажи 

Выяснение сущности оптовой торговли дает основания для выделения в 

качестве самостоятельного вида реализационных договоров договора оптовой 

купли-продажи. Его первичными отличительными признаками будут:  

1) определенная сфера применения — оптовая торговля;  

2) специальный субъектный состав участников;  

3) целевая предназначенность реализуемых товаров — поступление в 

розничную торговую сеть для последующей продажи населению. 

Оптовая торговля представляет собой отрасль экономики и вид 

коммерческой деятельности. Она предшествует процессу розничной торговли 

как важный и обязательный этап. 

Участниками оптовой торговли выступают, прежде всего, изготовители 

товара. Другие важные ее участники — оптовые торговые и посреднические 

организации, осуществляющие разные виды операций по подготовке и 

продвижению товара. Конечными звеньями выступают организации розничной 

торговли или индивидуальные торговые предприниматели. 

Принципиальные отличия имеются в требованиях к предмету договора 

оптовой купли-продажи по сравнению с другими реализационными 

договорами. 
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Предметом договора оптовой купли-продажи служат только вещи, 

которые: а) могут предлагаться к продаже в розничных торговых организациях 

и б) в конечном счете, предназначены для продажи в розничной торговой сети. 

Если какой-то товар в принципе не может быть предложен для продажи в 

магазинах гражданам, то на его реализацию не могут заключаться договоры 

оптовой купли-продажи. Если же он может продаваться в розничной сети и в 

конечном счете попадет на прилавок магазина, то договоры, заключаемые 

любым числом лиц по пути движения этого товара, будут договорами оптовой 

купли-продажи. 

Для определения требований к содержанию договора необходимо 

проанализировать связь оптовой торговли с розничной. Розничная торговля2

Ряд федеральных законов и иных правовых актов предусматривают 

различные правовые и организационные требования к розничным торговым 

организациям, направленные на защиту интересов населения. Такие требования 

адресуются розничным организациям, однако они предварительно должны 

быть выполнены изготовителями или оптовыми организациями, имеющими 

необходимое производственное оборудование и помещения. Собственными 

 

предназначена продавать товары гражданам. Отношения торговых организаций 

с покупателями оформляются договором розничной купли-продажи.  

                                                            

2 По договору розничной купли – продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (п.1 ст.492 ГК РФ). 
К отношениям, возникающим из договора розничной купли – продажи, применяются нормы ГК РФ и 
федерального законодательства, в частности Закон «О защите прав потребителей» и др. Договор розничной 
купли – продажи является: возмездным; консенсуальным; взаимным; публичным (п. 2 ст. 492 ГК);  как правило, 
выступает в качестве договора присоединения. Продавцом по договору может выступать только 
предприниматель (индивидуальный или коллективный — коммерческая организация), осуществляющий 
деятельность по продаже товаров в розницу. Покупателем по договору обычно выступает гражданин. 
Юридические лица могут приобретать товары в порядке розничной торговли только для их использования в 
целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Предметом договора могут быть любые вещи, не 
изъятые из оборота, как определяемые родовыми признаками, так и индивидуально – определённые, 
используемые для личного, семейного, домашнего или иного потребления, не связанного с ведением 
предпринимательской деятельности. Продаваться в порядке розничной торговли могут и существующие, и 
будущие вещи. Цена договора розничной купли - продажи признается его существенным условием (п.1 ст.500 
ГК РФ). Учитывая характер розничной купли-продажи как договора присоединения, п. 1 ст. 500 ГК 
предусматривает, что покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной в момент заключения договора. 
При этом цена товаров, по общему правилу, должна устанавливаться одинаковой для всех покупателей (п. 2 ст. 
426 ГК).  
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силами розничные торговые организации не в состоянии исполнить 

соответствующие требования. Поэтому обязанности их выполнения должны 

предусматриваться в договорах оптовой купли-продажи, заключаемых с 

изготовителями и оптовиками. 

Необходимость учета и урегулирования множества вопросов, диктуемых 

требованиями розничной торговли, создает видовые особенности договора 

оптовой купли-продажи.  

По договору оптовой купли-продажи продавец обязуется в 

согласованный срок (или сроки) передать в собственность покупателю товары, 

предназначенные для продажи населению в соответствии с требованиями такой 

продажи, а покупатель принять вещи и оплатить их стоимость. 

Требования к розничной торговле, подлежащие отражению в договорах 

оптовой купли-продажи, определяются различными федеральными законами и 

иными правовыми актами. Постановлением Правительства РФ утверждены 

Правила продажи отдельных видов товаров3

- продавец обязан доводить до покупателей информацию об изготовителе 

товара, месте нахождения изготовителя или уполномоченной им организации, 

обязанной принимать претензии от покупателя, осуществлять гарантийный 

ремонт и сервисное обслуживание товара.  

, которые предусматривают ряд 

важных положений: 

- продавец должен иметь и предъявить покупателю подлинник 

сертификата на товар либо копию сертификата, заверенную продавцом, 

нотариусом или органом сертификации. 

                                                            

3 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 27.01.2009) "Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации"// "Собрание 
законодательства РФ", 26.01.1998, N 4, ст. 482. 
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- товары бытового назначения должны иметь маркировку на каждом 

изделии или ярлыки с указанием наименования изделия, цены, размеров, роста 

и иных сведений.  

- продавец обязан довести до сведения покупателя при продаже товара 

информацию об организациях, выполняющих ремонтные и восстановительные 

работы, т.к. при обнаружении недоброкачественности товара покупатель 

вправе потребовать замены, уценки либо незамедлительного безвозмездного 

устранения недостатков товара. 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»4

Условия договоров оптовой купли-продажи, обеспечивающие 

выполнение указанных требований, чаще всего выглядят  как отдельные 

пункты договора, предусматривающие обязанность продавца (изготовителя или 

оптовика) произвести поставку товаров в соответствующей упаковке и 

расфасовке, обеспечить наличие на каждой единице товара необходимой 

маркировки либо ярлыков со всеми требуемыми сведениями, представление 

копий сертификатов соответствия, заверенных уполномоченным лицом. 

 

установил, что в розничной торговле не допускается продажа нерасфасованных 

и неупакованных пищевых продуктов. На этикетках, ярлыках либо вкладышах 

пищевых продуктов кроме информации, установленной Федеральным законом 

«О защите прав потребителей», должна быть указана следующая информация 

на русском языке: о пищевой ценности продуктов, о назначении и условиях 

применения, об условиях хранения и приготовления, дата изготовления и дата 

упаковки. 

Для выполнения обязанности незамедлительной замены возвращаемых 

потребителями вещей в договоре предусматривается создание в магазине 

обменного фонда на период гарантийного срока (при отсутствии 

специализированной гарантийной организации) или установленных сроков 
                                                            

4 Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов"// "Собрание законодательства РФ", 10.01.2000, N 2, ст. 150 
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замены товара. Расходы по созданию обменного фонда возлагаются на 

изготовителя или оптовую организацию, поставляющих товар. 

В договоре оптовой купли-продажи определяется организация, которая 

по поручению изготовителя будет осуществлять гарантийный ремонт и 

техническое обслуживание изделий. Со своей стороны изготовитель или 

оптовик обязаны заключить с такой организацией договор о гарантийном или 

сервисном обслуживании граждан, купивших соответствующие товары. 

Наименование и адрес этой организации доводятся магазином до сведения 

потребителей. 

Задачи, решению которых предназначен договор оптовой купли-продажи. 

Это:  

1) обеспечение ритмичного и бесперебойного поступления товаров в 

розничную торговую сеть;  

2) обеспечение наличия ассортимента товаров, максимально 

удовлетворяющего интересы покупателей, постоянное обновление и улучшение 

ассортимента;  

3) поступление в магазины товаров высокого качества, безопасных для 

жизни и здоровья граждан;  

4) поступление товаров в упаковке и расфасовке, удобных для 

пользования и хранения;  

5) обеспечение полноты информации для покупателей о характеристиках 

товара, порядке пользования и хранения, сроках годности и др.;  

6) обеспечение для покупателей возможности замены товара, его 

гарантийного ремонта и сервисного обслуживания и др. 

Законодательство о розничной торговле в настоящее время 

предусматривает множество различных требований по обеспечению интересов 

населения, которые, чтобы быть исполненными, предполагают привлечение 

усилий изготовителей и оптовых организаций. Правовой основой для решения 
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указанных задач служит договор оптовой купли-продажи, нуждающийся в 

закреплении его в законе. 

Статья 421 ГК РФ позволяет сторонам самим составить договор оптовой 

купли-продажи или соответствующим образом дополнить договор поставки. 

Однако в обстановке слабой конкуренции розничные торговые организации 

практически лишены возможности добиться от продавцов включения в 

договоры необходимых условий, поскольку ни нормы о договоре поставки, ни 

глава 30 ГК РФ в целом не предусматривают соответствующих прав розничных 

торговых организаций во взаимоотношениях с продавцами (поставщиками).  

Договор поставки 

По договору поставки поставщик - продавец, 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 

(ст.506 ГК РФ). 

Особенности договора: 

- в качестве продавца (поставщика) в договоре поставки выступает 

предприниматель (коммерческая организация, индивидуальный 

предприниматель). Поставщик продает либо производимые им товары, либо 

товары, закупленные для продажи. Покупатель - чаще всего является 

предпринимателем 

- цель приобретения товара. Договором поставки признается договор, по 

которому товар приобретается либо для использования в предпринимательской 

деятельности (для промышленной переработки и потребления, для 

последующей продажи и другой профессиональной деятельности), либо для 

иной деятельности, не связанной с личным, домашним, семейным 

использованием товара (поставки в мобилизационные ресурсы, армии, 

детскому саду и др.).  
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- момент заключения договора и момент его исполнения, как правило, не 

совпадают;  

- по договору поставки возможна передача товаров единовременно (в 

обусловленный срок) либо отдельными партиями в течение длительного 

периода (в обусловленные сроки);  

- возможна передача и одной вещи, в т.ч. индивидуально-определенной 

(машина, прибор индивидуального исполнения и др.), в обусловленный срок; 

- изготовителем товара договор заключается, как правило, на будущие 

вещи;  

- договор может быть заключен на длительный срок - год, несколько лет, 

в связи с чем из договора поставки часто возникают долгосрочные, длительные 

хозяйственные связи.  

Договор поставки является консенсуалъным, возмездным, взаимным. Он 

не относится к числу публичных договоров, однако в случаях, установленных 

законом (ст. 445 ГК РФ), его заключение для поставщика обязательно. 

Срок следует считать существенным условием договора поставки. Особое 

значение срока исполнения обязательств между предпринимателями 

подчеркивается и ст. 315 ГК, которая в качестве общего правила запрещает их 

досрочное исполнение.  

Договор поставки заключается в письменной форме. По общему правилу, 

ее несоблюдение не влечет недействительности самого договора, порождая 

лишь неблагоприятные процессуальные последствия (недопустимость 

свидетельских показаний). Если же сторонами договора - являются два 

гражданина - предпринимателя, а общая стоимость поставляемых товаров не 

превышает 10 МРОТ, он может облекаться и в устную форму.  

Содержание договора поставки. 

Обязанности продавца заключаются в передаче товара покупателю со 

всеми необходимыми принадлежностями и документами, в согласованном 
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количестве, ассортименте и комплекте (комплектности), установленного 

качества, свободным от прав третьих лиц, в надлежащей упаковке и (или) таре.  

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки 

(передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или 

лицу, указанному в договоре в качестве получателя.  

В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя 

давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям 

(отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется 

поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.  

Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем 

поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной 

разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена 

поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.  

Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный 

срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, 

либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе 

потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением 

отгрузочной разнарядки (ст.509 ГК РФ). 

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их 

транспортом, предусмотренным доктором поставки, и на определенных в 

договоре условиях (п.1 ст.510 ГК РФ). 

Поставка с условием выборки товаров покупателем означает, что 

обязанности поставщика по передаче товаров ограничиваются их подготовкой к 

вывозу покупателем, индивидуализацией товаров как предназначенных для 

передачи покупателю и извещением последнего о готовности товаров к 

выборке. Покупатель обязан вывезти товары от поставщика в срок, 

установленный договором, а при его отсутствии - в разумный срок после 

получения уведомления поставщика (п.2 ст.510 ГК РФ).  
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Договор поставки обычно предусматривает передачу покупателю товаров 

отдельными партиями в течение срока договора, т. е. определенную 

периодичность поставок. Но чтобы условие о периодичности поставок имело 

силу, его необходимо включить в договор. В противном случае поставщик 

обязан передать покупателю все количество товаров единовременно. Если из 

договора вытекает необходимость периодичных поставок, однако сами 

периоды (сроки) поставок не определены, поставщик, по общему правилу, 

обязан передавать товары покупателю равномерными партиями помесячно. 

Недопоставка товаров в отдельном периоде должна быть, как правило, 

восполнена в следующем периоде (периодах) поставки в пределах срока 

действия договора (п. 1 ст. 511 ГК).  

Из существенного характера условия о сроке в договоре поставки 

вытекает правило о невозможности досрочной поставки товаров без согласия 

покупателя. В соответствии со сложившейся практикой такие товары 

принимаются покупателем на ответственное хранение (ст. 514 ГК РФ) и в 

дальнейшем будут оплачиваться по цене, действующей на момёнт наступления 

соответствующего срока поставки. Если же покупатель согласился с досрочной 

поставкой, она будет зачтена поставщику в счет следующего периода поставок 

(п. 3 ст. 509 ГК).  

Поставщик обязан передать покупателю установленное договором 

количество товара. Способы определения количества товара в договоре 

поставки в целом аналогичны общим правилам о купле-продаже.  

Нарушение поставщиком условия о количестве товара (т. е. просрочка 

поставки или недопоставка) дает покупателю право: а) уведомив поставщика, 

отказаться от принятия просроченных товаров, однако товары, поставленные до 

получения поставщиком уведомления, он все же обязан принять и оплатить (п. 

3 ст. 511 ГК); б) приобрести непоставленные товары у других лиц и отнести на 

поставщика все, расходы на их приобретение при условии, что они являются 

необходимыми и разумными.  
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Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, 

определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения 

поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в 

ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена 

недопоставка.  

Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем 

предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки 

товаров другого наименования, вводящих в тот же ассортимент, и подлежит 

восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с 

предварительного письменного согласия покупателя (ст.512 ГК РФ).  

Обязанности продавца передать товар покупателю установленного 

качества. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества 

урегулированы ст.518 ГК. 

Нарушение поставщиком комплектности или передача товаров с 

нарушением согласованного договором комплекта влечет за собой последствия, 

предусмотренные ст. 480 ГК. Однако эти последствия не наступают при замене 

поставщиком некомплектного товара комплектным или при 

доукомплектовании товаров. Аналогично норме, предусмотренной ст. 518 ГК, 

замена или укомплектование товаров должны быть произведены по инициативе 

поставщика в кратчайший срок (без промедления), исчисляемый с момента 

направления покупателем (получателем) уведомления (извещения) об 

отступлении от требований комплектности или от условий договора о поставке 

комплекта товаров. При замене или укомплектовании товара покупатель 

(получатель) не вправе предъявить требования, предусмотренные ст. 480 ГК, 

кроме требования возместить убытки.  

Обязанности покупателя 

Основные обязанности покупателя по договору поставки, как это 

предусмотрено и общими положениями о купле-продаже товаров, состоят в 

принятии поставленных товаров и их оплате. 
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Покупатель должен совершить все необходимые действия, 

обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором. 

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть осмотрены им в 

срок, определенный законодательством, договором или обычаями делового 

оборота. Покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество 

принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках 

незамедлительно письменно уведомить поставщика (ст. 513 ГК). 

В случае получения поставленных товаров от транспортной организации 

покупатель (получатель) должен проверить их соответствие сведениям, 

указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять 

товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных 

законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность 

транспорта. 

В тех случаях, когда покупатель по установленным законом или 

договором основаниям, в том числе в связи с выявленными им при принятии 

товаров существенными недостатками товаров или их комплектностью 

заявляет отказ от поставленных товаров, он обязан обеспечить сохранность 

таких товаров путем принятия их на ответственное хранение, о чем 

незамедлительно уведомляется поставщик. Если поставщик в разумный срок не 

вывезет товары, принятые покупателем на ответственное хранение, или не 

распорядится ими, покупатель получает право возвратить товары поставщику 

или реализовать их с отнесением на поставщика всех своих расходов на 

ответственное хранение товаров, их реализацию или возврат поставщику. 

Неисполнение покупателем требования о принятии товаров на ответственное 

хранение дает право поставщику требовать их оплаты (ст. 514 ГК). 

Договором поставки может быть предусмотрена выборка товаров, т. е. 

передача поставщиком товаров покупателю либо получателю в месте 

нахождения поставщика. В случае невыполнения покупателем данной 
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обязанности поставщик получает право потребовать от покупателя оплаты 

товаров либо отказаться от исполнения договора. 

На покупателя (получателя) возложена обязанность возвратить 

поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых 

поступил товар, в порядке и сроки, предусмотренные соответствующими 

обязательными правилами или договором, если только иное не будет 

установлено соглашением сторон. Прочие тара и упаковка, напротив, должны 

возвращаться поставщику лишь в случаях, предусмотренных договором. 

Покупатель, как это предусмотрено общими положениями о купле-

продаже (ст. 486 ГК), обязан оплатить полученные товары в предусмотренный 

договором поставки срок, а при его отсутствии - непосредственно до или после 

получения товаров. Оплата товаров должна производиться с соблюдением 

порядка и формы расчетов, предусмотренных договором. 

Особые правила при расторжении (изменении) договора поставки 

Односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее его 

изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из 

сторон. ГК (ст. 523) называет те нарушения условий договора на стороне как 

поставщика, так и покупателя, которые предполагаются существенными и, 

следовательно, могут служить основанием для отказа контрагента от 

исполнения договора, т. е. для его одностороннего расторжения или изменения. 

К их числу относятся: неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки 

товаров или поставка им товаров ненадлежащего качества с недостатками, 

которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, 

неоднократное нарушение покупателем сроков оплаты товаров или неод-

нократная невыборка последним товаров. 

Поставка для государственных нужд 

 Гражданский кодекс РФ предусмотрел совершенно новый для 

российского правопорядка вид реализационного договора — государственный 

контракт на поставку товаров для государственных нужд. Закрепление такого 
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договора в законе отражает переход к рыночным основам во взаимоотношениях 

государства с предпринимателями. 

Отношения по поставкам для государственных нужд регулируются 

нормами § 4 гл. 30 ГК РФ, а также федеральными законами «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд»5, «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»6, «О государственном материальном резерве»7

Существуют два уровня государственных нужд: федеральные и 

региональные. Федеральные государственные нужды определяются как 

потребности Российской Федерации в продукции, необходимой для решения 

задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации 

федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

которых участвует Российская Федерация. Государственными нуждами 

субъектов Российской Федерации признаются потребности соответствующих 

субъектов Федерации в продукции, необходимой для решения задач 

жизнеобеспечения регионов и реализации региональных целевых программ. 

, от 

06.05.99 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и рядом других. 

К поставкам для государственных нужд применяются общие правила о 

договоре поставки, если иное не предусмотрено специальными нормами, 

регламентирующими этот вид отношений. 

Кроме отнесенности к определяемым законом государственным нуждам 

вторым основанием установления договорных связей данного вида служит 

финансирование поставок за счет средств федерального бюджета и 

                                                            

5 Федеральный закон от 13.12.1994 N 60-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд"// "Собрание законодательства РФ", 19.12.1994, N 34, ст. 3540 
6 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ  (ред. от 12.12.2011) "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" // "Собрание законодательства 
РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. 1), ст. 3105 
7 Федеральный закон от 29.12.1994 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О государственном материальном резерве"// 
"Собрание законодательства РФ", 02.01.1995, N 1, ст. 3 
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внебюджетных источников. Перечень федеральных целевых программ и 

объемы их финансирования предусматриваются в законе о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год. Финансирование может 

производиться также из внебюджетных источников. Финансирование поставок 

на региональные нужды осуществляется из бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации или привлекаемых для этих целей внебюджетных 

источников. 

Для организации ресурсного обеспечения федеральных и других целевых 

программ Правительство РФ определяет государственных заказчиков. В 

регионах заказчиков определяют исполнительные органы субъектов 

Российской Федерации. Заказчиками могут выступать только государственные 

организации: министерства, службы, агентства, государственные предприятия и 

учреждения. 

Заказчик размещает заказ на конкурсной основе, выбирая таким способом 

поставщика (исполнителя). Для этого организуются федеральные и 

региональные торги.  

В государственном контракте определяются наименование подлежащих 

поставке товаров, их количество, ассортимент, качество, комплектность 

изделий, сроки поставки, цена, способ расчетов, порядок отгрузки и другие 

необходимые условия. В тех случаях, когда товары должны использоваться не 

самим заказчиком, а другими организациями, в госконтракте 

предусматривается условие о выдаче заказчиком поставщику отгрузочной 

разнарядки с указанием в ней реквизитов получателей и сведений о товаре, 

подлежащем отгрузке каждому получателю. При этом обязанность оплаты 

стоимости товара лежит на заказчике (ст. 526 ГК РФ). 

Государственным контрактом может быть предусмотрена более сложная 

(двухуровневая) структура связей по поставкам для государственных нужд. В 

этом случае заказчик после заключения контракта направляет поставщику и 

покупателю извещение о прикреплении покупателя к поставщику. На 
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основании извещения поставщик обязан заключить с покупателем договор на 

поставку для государственных нужд. Заказчик признается поручителем по 

оплате покупателем стоимости товара, поставляемого по такому договору, и 

несет солидарную ответственность с должником. 

Договор контрактации 

Договором контрактации называется договор, по которому 

производитель сельскохозяйственной продукции (продавец) обязуется передать 

произведенную им продукцию заготовителю (контрактанту), а последний 

обязуется принять и оплатить ее (ст. 535 ГК). 

Договор контрактации является возмездным, консенсуалъным и 

взаимным. Его отграничение от других видов договора купли – продажи 

проводится по субъектному составу и предмету и, как видно из определения 

договора, не вызывает проблем 

Сторонами договора контрактации - продавцом (производителем 

продукции) и заготовителем (иначе - контрактантом) - обычно выступают 

предприниматели. Поэтому договор контрактации традиционно относятся к 

числу хозяйственных (торговых). 

В качестве продавца в договоре контрактации может выступать только 

лицо, для которого производство сельскохозяйственной продукции является 

одним из основных видов деятельности. Это - либо индивидуальные 

предприниматели (чаще всего главы крестьянских или фермерских хозяйств), 

либо коммерческие организации. Заготовителем может выступать не только 

предприниматель, но и государственный орган. 

По договору контрактации предприниматель может продавать лишь 

произведенную им самим продукцию, о чем недвусмысленно говорит п. 1 ст. 

535 ГК. Поэтому реализация продукции, произведенной кем-либо другим, 

нежели продавцом, будет осуществляться в форме договора поставки или 

купли-продажи, но не контрактации. 
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Предметом договора контрактации может быть любая продукция 

сельскохозяйственного производства (растениеводства, животноводства, 

звероводства, в том числе пушного, и т. д.):  

- это продукция, полученная методами агро- и зоотехники, т. е путем 

выращивания или сбора с использованием природы (почвы, водоемов, флоры, 

фауны) как важнейшего фактора производства.  

- это продукция, производство которой в значительной степени зависит от 

случайных, неподконтрольных человеку естественно-природных воздействий. 

Правила о контрактации рассчитаны на продажу будущих вещей - 

урожая, приплода, которых еще нет на момент заключения договора.  

Цена не является существенным условием договора контрактации, так же 

как и поставки. Ее определение производится по общим правилам, 

предусмотренным для купли-продажи.  

Срок договора контрактации относится к числу его существенных 

условий, поскольку таково же его значение в договоре поставки.  

Договор контрактации, как правило, заключается в письменной форме, 

так же как и договор поставки. Аналогично поставке регулируется и порядок 

его заключения в том числе вопросы разрешения разногласий при заключении 

договора (ст. 507 ГК). 

Содержание договора контрактации 

Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции 

заключается в передаче заготовителю произведенной продукции. Единственная 

особенность условия о передаче товара в договоре контрактации связана с 

необходимостью передать его в согласованном ассортименте. Как следует из 

ст. 537 ГК, ассортимент относится к существенным условиям договора 

контрактации, т.к. ассортимент сельскохозяйственной продукции после того, 

как началось ее производство, уже не может быть изменен.  

Обязанности заготовителя сводятся к принятию товара и его оплате. В 

отличие от общих норм, применяемых к купле-продаже, заготовитель, как 
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правило, обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по 

месту ее нахождения. Кроме того, заготовитель обязан обеспечить ее вывоз за 

пределы хозяйства производителя (п. 1 ст. 536 ГК). 

Если договором предусмотрено принятие сельскохозяйственной 

продукции в месте нахождения заготовителя (или ином указанном им месте), 

он не вправе отказаться от принятия своевременно переданных ему товаров 

надлежащего качества (п. 2 ст. 536 ГК). 

Дополнительные обязанности заготовителя, осуществляющего 

переработку сельскохозяйственной продукции, могут предусматривать возврат 

производителю отходов такой переработки за соответствующую плату. 

Ответственность по договору контрактации. Специфика 

сельскохозяйственного производства серьезно повлияла на юридическое 

нормирование ответственности сторон договора. Производитель, доказавший 

отсутствие свой вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

договора, освобождается от ответственности. 

Заготовитель, напротив, обычно отвечает за нарушение условий договора 

на общих основаниях для предпринимателей, т. е. его ответственность строится 

на началах риска. И лишь заготовитель - госорган по договору закупки 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, так же как и 

производитель, отвечает только за вину. 

Повышенный уровень правовой защиты производителя 

сельхозпродукции проявляется и в том, что закон устанавливает неустойку за 

несвоевременную оплату покупателем приобретенной продукции.  

Договор мены 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 

другой стороны один товар в обмен на другой (п.1 ст. 565 ГК РФ). 

Из этого следует, что данный договор является консенсуальным, 

возмездным и двусторонним. 
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В силу договора мены его участники взаимно обязуются передать друг 

другу в собственность определенные вещи (товары), причем одна сторона, 

приобретая вещь в собственность, вместо уплаты покупной цены (в деньгах) 

передает другой стороне иную вещь. Следовательно, каждая из сторон данного 

договора одновременно является продавцом в отношении товара, который она 

обязуется передать контрагенту, и покупателем в отношении товара, который 

она обязуется принять в обмен. Поэтому к договору мены соответственно 

применяются правила о договоре купли-продажи, если только это не 

противоречит существу отношений мены (п. 2 ст. 567 ГК). 

Объект договора мены могут составлять как движимые вещи, так и 

недвижимое имущество. Поскольку объектом купли-продажи могут быть 

некоторые имущественные права (п. 4 ст. 454 ГК), следует признать за ними и 

аналогичную возможность служить объектом отношений мены.  

Особенности договора мены 

- эквивалентный характер обычного товарообмена, если в договоре мены 

отсутствуют указания на цену или хотя бы сравнительную стоимость 

обмениваемых товаров, они предполагаются равноценными. Сторона, 

предоставляющая в обмен меньший по стоимости товар, обязана оплатить 

другой стороне разницу в ценах обмениваемых товаров (п. 2 ст. 568 ГК).  

- переход права собственности на обмениваемые товары в соответствии 

со ст. 570 ГК по общему правилу происходит после того, как обязанности по 

передаче товаров исполнены обеими сторонами, т. е. предполагается 

одновременным для каждой из сторон договора (если только иное прямо не 

предусмотрено законом или договором). Такое положение призвано 

предотвратить ситуацию, в которой сторона, первой получившая товар, 

приобретает на него право собственности, не выполнив встречной обязанности 

по передаче контрагенту другого товара. 

- правило об эвикции — ответственности продавца за истребование вещи 

у покупателя третьим лицом. Ст. 571 ГК предоставляет право стороне договора 
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мены, у которой третьим лицом изъят товар, потребовать от своего контрагента 

не только возмещения соответствующих убытков, но и возвращения 

полученного в обмен товара. 

Разновидностью договора мены являются бартерные сделки, в последние 

годы в связи с экономическим кризисом количество бартерных сделок 

увеличивается. 

Бартерные сделки  по территории своего действия бывают двух видов: 

осуществляемые исключительно на территории РФ между российскими 

субъектами коммерческого права и как разновидность внешнеэкономических 

сделок. 

Бартерная сделка - прямая товарообменная операция, проводимая на 

сбалансированной по стоимости основе с взаимной передачей права 

собственности на товар без использования денежных операций.  

 В бартерном контракте оговариваются:  

 - либо эквивалентные по стоимости количества взаимопоставляемых 

товаров;  

 - либо сумма, на которую стороны обязуются поставить конкретные 

товары. 

Внешнеэкономическая бартерная сделка - экспортно-импортная операция 

по обмену определенного количества одного или нескольких товаров на 

эквивалентное по стоимости (цене) количество другого товара или товаров. Она 

позволяет без использования валютных, денежных средств осуществлять 

прямой обмен товарами во внешней торговле. При этом внешнеторговые 

партнеры, обычно с ведома соответствующих государственных органов, 

проводят нередко одновременно экспортные и импортные операции, 

исключающие денежные расчеты между сторонами. Бартерные сделки могут 

носить как двусторонний, так и многосторонний характер.  
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По своему содержанию бартерные сделки противоречивы, т.к., с одной 

стороны, они расширяют внешнеторговый об мен, а с другой - ограничивают 

его рамками товарообменного соглашения.  

 
 


