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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время развитие информационных технологий на рынке, 

происходит довольно быстро как в России, так и в зарубежных странах. 

Появляются всё новые способы продажи товаров, услуг, но одним из самых 

распространенных на наш взгляд способ – продажа через сеть Интернет. 

Потребитель, имея доступ к сети, не выходя из дома знакомиться с 

представленным товарным рядом в различных интернет-магазинах, 

сравнивает товары по ценам и характеристикам. Заказать товар «в один 

клик» так же легко – потребитель самостоятельно удостоверяется в 

возможности заказа такого товара, выбирает удобные способы доставки и 

оплаты. С появлением таких возможностей осуществления своих прав, а в 

частности гражданских, возникают актуальные вопросы о розничной купли-

продажи в сети Интернет. В первую очередь это вопросы о безопасности 

заключаемых сделок, надежности и порядочности продавца, соответствия 

характеристик заявленным товарам, знаков безопасности товара. 

Стремительность развития информационных технологий, электронных 

механизмов оплаты не позволяет с аналогичной скоростью осуществлять 

правовое регулирование данных отношений. Нормы российского 

законодательства, распространяющие своё действие на отношения в сфере 

продажи товаров дистанционным способом, не совершенны и содержат 

множество пробелов. Например, являются недостаточно урегулированными 

вопросами заключение договоров посредством сети Интернет; защита 

приобретателя от навязчивой рекламы, спама. Также пробельным является 

вопрос о безопасности предоставления необходимой в интернет-торговле 

информации как со стороны продавца, так и покупателя. 

Законодательно установлен достаточно широкий перечень 

обязанностей продавца и прав покупателя, и наоборот узкий перечень 

обязанностей покупателя и прав продавца. Несмотря на такое неравенство, 

механизм защиты нарушенных прав по договору розничной купли-продажи, 
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заключаемой в интернете, гражданское судопроизводство в данной сфере 

отношений не всегда отличается эффективностью. В некоторых случаях 

такой способ защиты невозможно использовать по причине умышленного 

несоблюдения продавцами обязательных требований законодательства. 

Исходя из этого, особую значимость имеет вопрос о применении иных 

целенаправленных мер.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведения 

системного и многостороннего анализа правового регулирования договора 

розничной купли-продажи, заключенного посредством сети интернет. 

Поставленная цель выпускной квалификационной работы 

предопределила следующие задачи:  

− изучение истории возникновения договора розничной купли-продажи, 

заключаемого в сети «Интернет», анализ его понятие; 

− исследование нормативно-правовых актов, регулирующих договор 

розничной купли-продажи, заключаемый в сети Интернет; 

− выделение субъектов договора розничной купли-продажи, 

заключаемого в сети Интернет; 

− выявление особенностей заключения договора розничной купли-

продажи, заключаемого в сети Интернет, его характеристика; 

− анализ прав и обязанностей сторон договора розничной купли-

продажи, заключаемого в сети Интернет; 

− рассмотрение вопросов привлечения к ответственности за совершение 

правонарушений в сфере розничной торговли, посредством сети Интернет. 

Объектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения, возникающие в связи с договором розничной купли-продажи, 

заключаемым в сети Интернет. 

Предметом исследования являются нормы российского 

законодательства, регулирующие отношения по договору купли-продажи в 

сети Интернет, правоприменительная практика, а также доктринальные 

источники. 



6 
 

Теоретическая основа. Общие положения о договоре розничной купли-

продажи были исследованы в трудах таких авторов, как М.И Брагинский, 

В.В. Витрянский, Г.М. Гура, Б.М. Гонгало, И.А. Зенин, О.С. Иоффе, 

Е.В. Мишина, Д.И. Мейер, И.Б. Новицкий, Л.В. Пашацкая и многие другие. 

На специфику правовой природы договора розничной купли-продажи 

обращалось внимание в трудах М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, 

А.В. Величковского, О.С. Иоффе, Д.И. Мейера, А.Е. Шерстобитова и других 

исследователей. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, а также общенаучные методы познания: 

анализа, синтеза, индукции, кроме того использованы специальные методы, 

такие, как: исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, 

формально-логический, метод сравнительного правоведения. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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1  ГЕНЕЗИС, ПОНЯТИЕ, НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  И СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.1 История и понятие договора розничной купли-продажи, 

заключаемого в сети Интернет 

Купля-продажа (emptio-venditio) является одним из самых 

распространенных договоров в современном мире, а также одним из самых 

старейших. В древнейшие времена, с появлением частной собственности, 

возникает и получает большое распространение договор, направленный на 

обращение вещей, на переход их из одного хозяйства в другое. Во времена, 

когда еще не было денег правоотношения представляли собой 

непосредственный обмен вещи на вещь, то есть мену (permutatio), что и 

повлекло за собой зарождение кули-продажи. 

Так как обмен вещами вместо денег не совсем удобен был выбран 

предмет, получивший публичную постоянную оценку. Позднее стали 

существовать два предмета, а именно: товар и цена. Таким образом, договор 

купли-продажи в то время определялся так: одна сторона – продавец 

(venditor) обязуется предоставить другой стороне – покупателю (emptor) 

вещь, товар (merx), а другая сторона – покупатель обязуется уплатить 

продавцу за проданную вещь определенную денежную цену, pretium
1
.  

В российском законодательстве до 1917г. договором купли-продажи 

(по определению действовавшего на тот момент законодательства, «продажи 

и купли») признавались сделки по продажи только движимого имущества. 

Что касаемо недвижимого имущества, купля-продажа была законодательно 

отнесена к способам приобретения прав на имущество; купчая крепость 

рассматривалась в качестве акта перенесения права собственности на 

                                                           
1
 Краснокутский В.А. Новицкий И.Б. Римское частное право: учебник. М.: Юристъ, 2004. 

С. 256. 
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недвижимость. Следует заметить, что с договором купли продажи в то время 

тесно переплетались два независимых института – запродажа (такой вид 

договора, который заключается не задолго до договора купли-продажи, 

является предварительным соглашением) и поставка (договор об отчуждении 

имущества с несовпадающими во времени моментами его совершения и 

исполнения), вызывавшие дискуссии у многих ученных
1
.  

Ряд цивилистов того времени, анализировали законодательство, 

приходили к тому мнению, что существует один договор купли-продажи как 

движимого, так и недвижимого имущества, потому, что считали основанием 

наделения прав собственности покупателем обязывающей двустороннего 

соглашения. В частности, Д.И. Мейер считал, что договор купли продажи и 

поставки похожи между собой, но не идентичны, поэтому договор купли 

продажи является самостоятельным
2
. Что вполне логично. 

Г.Ф. Шершеневич же считал, что в силу законодательной политики 

того времени такие понятия как  купля продажа, «запродажа» и купчая 

искусственно обособляли и противопоставляли друг другу
3
. 

Позднее О.С. Иоффе разделял точку зрения, согласно которой договор 

поставки и купли-продажи сходны в том, что оба юридически являются 

«средством возмездно-денежной реализации имущества», которая, по сути, и 

является куплей продажей. Закрепить институт купли-продажи 

законодательно, было предложено только при разработке нового 

Гражданского кодекса в 90-е годы. Как отмечают В.В. Витрянский, 

М.И. Брагинский, при подготовке нового проекта были учтены тенденции 

расширения сферы купли-продажи, который охватывал отношения, 

связанные и с поставкой, и с контрактацией, и со снабжением ресурсами
4
. 

                                                           
1
 Мишина Е.В. Учения о договоре купли-продажи в советской и современной 

цивилистической науке // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

2008. № 2 (38). С. 141. 
2
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2003. С. 365. 

 
3
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 19. 

4
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. М.: 

Статут, 2002. С. 54. 
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О.С. Иоффе аргументирует свою точку зрения тем, что купля продажа 

становится одним из необходимых институтов социалистического 

гражданского права. При этом купля-продажа социалистического общества 

приобретает новые черты, противоположные тем, которые характеризовали 

куплю-продажу по буржуазному праву, теперь она выступает как «средство 

эквивалентного обмена, как орудие целесообразного распределения 

материальных благ, как форма реализации производимых товаров и 

трудовых доходов граждан, а также отражает плановое ведение хозяйства в 

условиях социализма»
1
. 

Факт того что Российская Федерация провозглашает себя правовым 

государством создаёт необходимость развития социально-направленной 

экономики страны, основная цель которой состоит в обслуживании 

потребностей граждан, всего государства. Важным средством для 

удовлетворения потребностей граждан выступает именно договор розничной 

купли-продажи, который является той формой права, которая опосредует 

процесс обращения товаров в сферу потребления, формой торгового 

обслуживания населения страны. Именно по этой причине данный вид 

договора занимает первое место среди разновидностей купли-продажи. 

Следует более подробно остановиться на понятии розничной торговли, 

так как договор розничной купли-продажи тесно связан с ним. В 

современном гражданском праве определение розничной торговли 

закреплено в положениях Федерального закона РФ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»
2
, как вид торговой деятельности, и связана с приобретением и 

продажей товаров для их последующего использования в личных, семейных, 

домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

                                                           
1
 Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. С. 129. 

2
Федеральный закон РФ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ // СЗ РФ. 2010. 

№ 1. Ст. 2. 
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Что касается гражданского законодательства, то отношения, связанные 

с обязательственным правом соединены в Разделе IV «Отдельные виды 

обязательств», в частности, регулирование отношений купли-продажи 

происходит с помощью Гл. 30 второй части Гражданского кодекса РФ. Так, в 

соответствии со ст. 492 по договору розничной купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать другой стороне (покупатель) товар
1
. 

Гражданский кодекс РФ выделяет главную особенность розничной 

купли-продажи в виде цели, для которой она существует, а именно: 

приобретение для личного, семейного, домашнего или иного использования, 

не связанного с предпринимательской деятельностью. Данное определение, 

на первый взгляд, кажется, что юридическое лицо не имеет права заключать 

договор розничной купли-продажи. Вместе с тем, юридическое лицо, как и 

гражданин, может приобретать товары, работы и услуги, но только не для 

осуществления предпринимательских целей
2
. 

Между тем, Пленум ВАС РФ
3
 даёт разъяснения, что под целями, 

которые не связаны с личным использованием, в данном случае необходимо 

понимать приобретение покупателем товаров для обеспечения своей 

деятельности в качестве организации или предпринимателя (оргтехники, 

офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ). 

Однако в случае, если указанные товары приобретаются у продавца, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-

продаже (п. 5). Причем, если в отношении коммерческих организаций 

действует правило, по которому все совершаемые ими сделки носят цель 

извлечения прибыли и здесь требуется установление факта приобретения 

                                                           
1
 Гражданский кодекс РФ (Ч. II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

2
 Руденко Е.Ю. Юридическое лицо как потребитель по договору розничной купли-

продажи // Научный журнал КубГА. 2015. № 7. С. 10. 
3
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре поставки» от 22 октября 1997 г. № 18 // Вестник 

ВАС РФ. 1998. № 3. 
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товаров в розницу. А в случае приобретения товаров некоммерческими 

организациями, наоборот, по общему правилу, обретает форму розничной 

купли-продажи
1
.  

Таким образом, договор купли-продажи объединяет целый ряд 

неоднородных явлений. Помимо общих положений о купле-продаже, он 

содержит ряд специальных правил об отдельных видах такого договора. 

Отдельным видам договора купли-продажи посвящены самостоятельные 

параграфы. Среди видов такого договора выделяют продажу товара с 

условием о его принятии покупателем в определенный срок, продажу 

товаров по образцам и дистанционный способ продажи товара, продажа 

товаров с использованием автоматов, продажу товаров с условием о его 

доставке покупателю, договор найма-продажи. 

В.В. Витрянский утверждает, что, регулируя указанные договоры в 

качестве отдельных видов договора купли-продажи, закон может указать 

только на квалифицирующие признаки и специальные правила, которые 

смогут учесть специфику регулируемых этими договорами правоотношений. 

Единый критерий для разграничения отдельных видов договоров купли-

продажи отсутствует. Другие ученые считают, что в качестве критериев или 

признаков разграничения договора купли-продажи на виды в законе 

используются или два признака: стороны договора, цель приобретения 

товара, или несколько следующих признаков: стороны, цель приобретения 

товара, объект приобретения, т.е. вид покупаемого товара, способ 

исполнения договора. 

Таким образом, «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» (ст. 410 ГК РФ). Важность этого 

                                                           
1
 Гура Г.М. Актуальность договора розничной купли-продажи // Территория науки. 2013. 

№ 1. С. 67. 
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договора подчёркивает то обстоятельство, что правило о розничной купле - 

продаже носят в основном обязательный характер и направлены на 

обеспечение интересов потребителей. Что же касается торговли посредством 

сети «интернет» или же дистанционной торговли, то можно сказать, что 

удаленная торговля возникла гораздо раньше, чем человечество изобрело 

всемирную сеть. Одним из первых примеров такой дистанционной торговли 

является использование банковских операций, которые получили название 

«телеграфные переводы» в 40-х годах XIX века. Появление телефонной связи 

повлекло за собой возможность делать заявки на покупку товаров удаленно. 

В России первое упоминание о дистанционной торговле связано с 

сервисом банковских услуг, когда в 1998 году появилась система «Интернет 

Сервис Банк». В этом же году на российском рынке финансовых услуг 

появился первый виртуальный банк под названием «ИМТВ». В то же время 

возникли первые системы электронных платежей «КиберПлат»
1
. 

Закон РФ «О защите прав потребителей»
2
 выделяет дистанционную 

торговлю в особый вид и определяет, что договор розничной купли-продажи 

может быть заключен на основании ознакомления потребителя с 

предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, 

проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, 

радиосвязи и других) или иными исключающими возможность 

непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом 

товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи 

товара) способами  Аналогичное определение закреплено в ст. 497 ГК РФ, а 

также в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом»
3
, ГОСТ Р 51303-2013 

                                                           
1
 Козинец Н.В. Эволюция правового регулирования трансграничной электронной 

торговли в законодательстве США // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9 

(58). С. 195. 
2
 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 140. 
3
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом» от 27 сентября 2007 г. № 612 // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4894. 
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«Торговля. Термины и определения»
1
. Пункт 2 Постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» 

содержит аналогичное понятие, но с более широким перечнем средств, в том 

числе продажа товаров дистанционным способом осуществляется «с 

помощью сетей электросвязи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также сетей связи для трансляции 

телеканалов и (или) радиоканалов». Такое рассредоточение определений не 

позволяет упорядочить договорные отношения в интернет-торговли и 

создает проблемы с определением перечня нормативно-правовых актов, 

регулирующих данные отношения. Кроме того, отмечается 

нетождественность формулировок, так, в «Стратегии развития торговли в 

Российской Федерации на 2011-2015 годы и период до 2020 года»
2
 такой вид 

отношений назван «дистанционной торговлей», а в ГК РФ, в Законе РФ «О 

защите прав потребителей», в Федеральном законе «О рекламе»
3
 и Правилах 

продажи товаров дистанционным способом – «дистанционным способом 

продажи товаров». Но, тем не менее, эти понятия имеют единый смысл и 

регулируют одни и те же правоотношения. 

На ряду с вышесказанным стоить сказать о том, что ГОСТ Р 51303-

2013 «Торговля. Термины и определения» кроме понятия «дистанционная 

торговля» содержит также понятия «посылочная торговля» (как вид 

дистанционной торговли с помощью выбора товаров в каталогах, и иных 

источниках, и доставкой товаров с помощью посылок и бандеролей), 

«электронная торговля» (как форма торговли с использованием 

информационных систем, сети Интернет, электронных процедур), «интернет-

                                                           
1
 Постановление Госстандарта РФ ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и 

определения» от 28 августа 2013 г. № 582-ст. М.: Официальное издание Госстандарта 

России: ИПК Изд-во стандартов, 2003. 
2
 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ «Об утверждении Стратегии 

развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года» от 

25 декабря 2014 г. № 2733. URL. http://minpromtorg.gov.ru/ (документ официально 

опубликован не был, утратил силу). 
3
 Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 12. 

Ст. 1232. 

http://minpromtorg.gov.ru/


14 
 

торговля» (как форма электронной торговли, при которой и ознакомление с 

товаров, и сообщение о намерении происходят посредством сети 

«Интернет»). Можно отметить следующий момент, который отсутствовал до 

этого времени в нормативных документах и на котором, следует 

акцентировать особое внимание: в ГОСТе не содержится упоминаний о том, 

что дистанционная – это только розничная торговля – дистанционные 

торговые технологии вполне применимы и при осуществлении оптовых 

торговых дистанционных операций. 

Среди имеющихся точек зрения относительно дистанционной торговли 

можно выделить концепцию Е.В. Авдейчиковой, которая  говорит что: 

«дистанционная торговля представляет собой сферу торговой деятельности, 

при которой продавец непосредственно не вступает в контакт с покупателем 

при заключении договора купли-продажи и выборе товара, а процесс 

продажи осуществляется посредством дистанционных способов реализации: 

интернет-магазина; почтовых каталогов; телемагазина, торговых автоматов и 

прочее»
1
. 

Изучив Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии 

об реализация товаров (работ, услуг) дистанционным способом, можно 

прийти к выводу, что – это «реализация товаров (работ, услуг) по договору 

купли-продажи товаров (договору на выполнение работ, оказание услуг), 

заключаемому на основании ознакомления потребителя с предложенным 

продавцом (исполнителем, изготовителем) описанием товара (работы, 

услуги), содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо 

представленным на фотоснимках, или с использованием почтовой связи, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сетей связи для 

трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иным способом, 

исключающим возможность непосредственного ознакомления потребителя с 

товаром (работой, услугой) либо образцом товара, (работы, услуги) при 

                                                           
1
 Авдейчикова Е.В. Анализ понятия «удаленная торговля» и ее особенности // Сибирский 

торгово-экономический журнал. 2013. № 1 (17). С. 105.  
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заключении договора»
1
. Можно сказать, что все эти понятия идентичны и 

различные формулировки не меняют его смысла. 

Российское же понятие дистанционного способа продажи, 

закрепленное Правилами продажи товаров дистанционным способом, не 

совпадает ни с европейским, ни с американским. Так, в Европе, 

дистанционный способ продажи реализуется через любой договор на 

поставку товаров или услуг, заключаемый между поставщиком и 

потребителем в рамках схемы дистанционной продажи товаров или оказания 

услуг, организованной поставщиком, который в связи с заключением такого 

договора использует исключительно одно или несколько средств 

дистанционной коммуникации до момента заключения такого договора
2
. 

Необходимо отметить, что и в определениях, содержащихся в ГК РФ и в 

Правилах продажи товаров дистанционном способом, прослеживается 

некоторая логическая ошибка при сопоставлении понятия и ее дефиниции. В 

частности, законодатель раскрыл сущность «способа продажи» через 

действия покупателя («на основании ознакомления покупателя с описанием 

товара»), хотя, представляется, последовательнее было бы раскрыть данное 

понятие через действия продавца. Иными словами, определение, 

содержащееся во всех перечисленных нормативных актах, более применимо 

к понятию «дистанционный способ приобретения товара»
3
. 

Системный анализ нормативных правовых актов позволяет прийти к 

выводу о том, что закон выделяет дистанционную торговлю как особый 

способ продажи товаров, а сам договор розничной купли продажи 

дистанционным способом в отдельный вид договора розничной купли-

продажи. 
                                                           

1
 Рекомендация Коллегии ЕЭК «Об Общих подходах к проведению государствами - 

членами Евразийского экономического союза согласованной политики в сфере защиты 

прав потребителей при реализации товаров (работ, услуг) дистанционным способом» от 

21 октября 2017 г. № 27. URL: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 05.03.2020). 
2
 Архипов В.В. Проблемы правового регулирования оборота товаров в сети Интернет: от 

дистанционной торговли до виртуальной собственности // Закон. 2014. № 6. С. 122. 
3
 Касимова А.Э. Отдельные проблемы законодательного регулирования продажи товаров 

дистанционным способом // ГИЭФПТ. 2019. № 35. С. 116-119. 
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1.2 Нормативное правовое регулирование договора розничной купли 

продажи, заключаемого в сети «Интернет» 

К договорам розничной купли-продажи в интернете применяются 

правила о дистанционном способе продажи товаров, так как объективно 

исключается возможность непосредственного (личного) ознакомления 

покупателя с товаром.  

К базовым нормативно-правовым актам, регулирующим отношения 

при осуществлении дистанционной торговли, прежде всего, нужно отнести 

Гражданский кодекс РФ, в частности ст. 497, Федеральный закон «О 

рекламе», Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон РФ «О средствах 

массовой информации»
1
, Федеральный закон «Об электронной подписи»

2
, 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом» и другие нормативно 

правовые акты. 

Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, единого 

закона, который бы регулировал полный аспект отношений, связанных с 

дистанционной торговлей на данный момент нет. Однако в РФ разработан 

проект федерального закона «Об электронной торговле»
3
, который включает 

в себя фундаментальные положения, но является не полным, так как 

большинство положений уже закреплены в других нормативных актах. 

Несмотря на это данный проект закона дает определение понятию 

«электронная торговля», к коим относится розничная купля-продажа. 

Разработчики законопроекта предлагают к электронной торговле, 

отнести деятельность по продаже/поставке товаров, выполнению работ, 

                                                           
1
 Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 

// Российская газета. 1992.  № 32. 
2
 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 

2011. № 15. Ст. 2036. 
3
 Проект федерального закона «Об электронной торговле», внесенный в Государственную 

Думу 8 февраля 2005 года депутатами В.Я. Комиссаровым, К.В. Ветровым, 

А.Н. Хайрулиным. 2014. СПС. «Консультант Плюс». 
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оказанию услуг, осуществляемая с использованием электронных сообщений. 

Модельный закон Европейского союза исходит из более широкого 

определения данного понятия, рассматривая ее как любую «торговлю, 

осуществляемую с использованием информационных систем, 

информационно-коммуникационной сети и электронных процедур». 

Согласно американскому законодательству к электронной торговле 

относится любая совершённая с помощью компьютерной сети сделка
1
. В 

разработанном Комиссией ООН по праву и международной торговле 

Типовом законе «Об электронной торговле»
2
 предложено наиболее широкое 

определение понятия «электронной торговли», с отнесением к нему любых 

видов осуществляемых в электронной форме предпринимательских 

отношений, «включая куплю-продажу товаров и услуг, факторинг, лизинг, 

строительство промышленных объектов, инвестирование, финансирование, 

консультационные и банковские услуги, страхование и т.д.»
3
. Данное 

определение, как представляется, может быть применено в отношении 

понятия «электронная коммерция» в целом. 

Между тем, С.Л. Орлов дает еще более развернутую дефиницию – 

«электронной торговли», которая включает в себя следующие направления: 

электронная коммерция, коммерция с помощью мобильного телефона, 

банковские сетевые операции, электронные биржевые операции, работа через 

сеть или телеработа; выполнение функций маркетинга в сети Интернет, 

элементы управления хозяйственными объектами с использованием сети, 

реализация информационной рекламы, оказание медицинских консультаций 

и общение в сети Интернет, дистанционное обучение через сеть, организация 

                                                           
1
 Корень А.В. Налогообложение субъектов электронной коммерции: проблемы и 

перспективы: монография.  Владивосток: ВГУЭС, 2011. С. 6–9. 
2
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Типовой закон об электронной торговле», 

принятый Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли от 30 января 1997 г. А/51/628. М.: Официальное издание Организации 

Объединенных Наций. 1997. 
3
 Brown R. Articles of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 2000. P. 55. 
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административного управления городами и регионами»
1
. На наш взгляд, 

позиция С.Л. Орлова спорная, так как он дает слишком обобщенное 

определение, включающее в себя множество областей: услуги, торговлю, 

банкинг, что затрудняет применение единого подхода к регулированию такой 

категории как «электронная торговля». Нас интересует смежная область 

общественных отношений, подпадающая под определение электронной 

торговли, что еще более важно – Интернет-торговли. 

На доктринальном уровне также отсутствует единое понимание 

электронной торговли и ее основных особенностей. Большинство 

зарубежных ученных к данному понятию относит хозяйственную 

деятельность, которая осуществляется с использованием 

телекоммуникационных сетей, в том числе как сети Интернет
2
. В 

публикациях российских ученных электронная торговля, довольно часто, 

отождествляется со случаями реализации товаров и оказанием услуг через 

сеть Интернет
3
. 

В связи с тем, что электронная торговля должна рассматриваться как 

один из видов дистанционной торговли, на электронную торговлю должны 

распространяться положения ст. 497 ГК РФ и Правил продажи товаров 

дистанционным, в том числе в случае осуществления электронной торговли с 

использованием сайтов в сети Интернет. Национальный стандарт ГОСТ Р 

51303-2013
4
 фактически приравнивает электронную торговлю к Интернет-

торговле: «Это форма электронной торговли, при которой ознакомление 

покупателя с товаром и условиями продажи, а также сообщение продавцу о 

                                                           
1
 Орлов С.Л Современная торговля: вопросы конкурентоспособности и социальной 

политики: монография. М.:  ФОРУМ Ю, 2014. № 1. С. 174–175. 
2
 Friedman B. Greve M., Kockfield A. E-Taxes: Between Cartel and Competition // AEI 

Federalist Outlook. 2001. № 8. P. 52; Operkent A. The Law Problems of Electronic Economy // 

Journal of Monetary Economics. 2001.  № 12. P. 25. 
3
 Платошкин Н.А. Торговля на потребительском рынке: административная 

ответственность и налогообложение. М.: Спутник+, 2011. С. 13. 
4 Приказ Росстандарта «Об утверждении национального стандарта ГОСТ Р 51303-2013. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения» от 

28 августа 2013 г. № 582-ст. М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 2014. 
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намерении купить товар происходит посредством информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

В соответствии с законодательством РФ интернет-торговля подпадает 

под понятие продажи товаров дистанционным способом. В свою очередь, 

продажа товаров дистанционным способом это – договор, который 

заключается в электронной форме. Следовательно, нам необходимо дать 

понятие «электронному договору». Данное понятие не закреплено в 

законодательстве. А. Абдуджалилов на основе классических представлений 

о договоре предложил следующее определение: «электронным договором 

признается соглашение двух или более лиц, достигнутое в пределах 

виртуального пространства Интернета, зафиксированное на материальных 

носителях компьютеров и направленное на возникновение, изменение и  

прекращение взаимных гражданских прав и  обязанностей»
1
. Если 

придерживаться современной точки зрения на природу договора, 

то необходимо отметить тройственность понимания данного понятия. Во-

первых, договор понимается как основание возникновения правоотношения 

то есть сделка; во-вторых, как документ, удостоверяющий факт совершения 

сделки и соответствующий определенной форме; в-третьих, как 

обязательственное правоотношение
2
. А. Абдулджалилов в своем 

определении исходил из понимания договора как соглашения, изложенного 

в п. 1 ст. 420 ГК РФ. 

Необходимо выделить основные проблемы, связанные с заключением 

договоров в сети Интернет: 1) форма заключения договора в сети Интернет; 

2) неопределенность субъектного состава; 3) момент заключения договора 

в виртуальном пространстве; 4) доказывание заключения договора в сети 

Интернет; 5) существование определенных предметных ограничений для 

договоров, заключаемых в интернете, и наличие их нарушений. 

                                                           
1
 Абдуджалилов А. Правовая характеристика договоров, заключаемых в Интернете // 

Журнал российского права. 2016. № 2. С. 71. 

 
2
 Суханов Е.А. Российское гражданское право. Обязательственное право: учебник в 3х 

томах (Т. II). М.: Статут, 2015. С. 135,136. 
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Как известно, для некоторых сделок установлено особое требование 

к их письменной форме (ст. 161 ГК РФ), несоблюдение которой, по общему 

правилу, лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания 

в подтверждение заключения договора (ст. 162 ГК РФ), а в отдельных 

случаях влечет недействительность договора (п. 2 ст. 574 ГК РФ, 

предусматривающий два случая обязательного соблюдения письменной 

формы). Что считать соблюдением надлежащей формы договора, 

заключаемого в сети Интернет? До 2015 г. этот вопрос не был 

конкретизирован. Так, признавалось, что договор в письменной форме может 

заключаться путем обмена документами по электронной связи, позволяющей 

достоверно определить, что документ исходит от стороны по договору. 

В 2015г. были внесены изменения в  п. 2 ст. 434 ГК РФ, отражающие понятие 

электронного документа, под которым понимается «информация, 

подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью 

электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая 

обмен информацией в  электронной форме и электронную почту»
1
.            

В п. 2 ст. 160 ГК РФ допускается возможность использования электронной 

подписи, что более детально регламентируется специальным Федеральным 

законом «Об электронной подписи». Она используется для идентификации 

личности подписавшего (ст. 2). В ст. 6 данного Закона перечисляются случаи, 

когда электронный документ, подписанный электронной подписью, 

признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. 

Как уже говорилось ранее к договорам розничной купли-продажи 

в Интернете применяются правила о дистанционном способе продажи 

товаров (п. 2 ст. 497 ГК РФ), так как исключается возможность личного 

ознакомления покупателя с товаром. Подробнее особенности регламентации 

заключения, содержания таких договоров отражены в Постановлении 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Российская газета. 2015. № 52. 
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Правительства
1
, в п. 20 которого указаны, по сути, два разных момента 

заключения договора: а) выдача чека; б) получение продавцом сообщения 

покупателя. При этом не конкретизируется, когда применимо одно и другое, 

что не отвечает критерию определенности правового регулирования. Таким 

образом, ввиду отсутствия ясности в нормативных правовых актах, проблема 

определения правильного момента заключения договора нуждается 

в теоретической разработке. Например, заключить договор можно с 

использованием электронных агентов, или программ-роботов, которые могут 

заключать договоры без участия человека. Эти программные роботы 

функционируют таким образом, что способны «самостоятельно» принимать 

решения на основе заложенных в программу данных и фактических данных, 

существующих на момент принятия решения
2
. 

Тем не менее, складывается неоднозначная ситуация: договор, 

заключается после исполнения одной из сторон своих обязательств, 

поскольку акцепт должен быть «полным и безоговорочным», а эти 

характеристики в полной мере проявляют себя после непосредственной 

демонстрации товара. Данный вывод подтверждается и судебной практикой: 

«фактически контрольно-кассовый чек и товарный чек подтверждают, что 

заключение договора купли-продажи состоялось в момент получения 

сообщения А.А. Авчинникова  о намерении приобрести конкретный товар, а  

курьером общества оказана услуга доставки товара»
3
. В данном случае 

получается следующая схема развития обязательственного правоотношения: 

1) оферта «идеального» товара, размещенного на сайте интернет-магазина; 

2) акцепт; 3) оферта «реального» товара; 4) окончательный акцепт, 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом» от 27 сентября 2007 г. № 612 // Российская газета. 2007. № 219. 
2
 Казицина Е.В. Особенности методологии правового регулирования общественных 

отношений розничной купли-продажи в сети Интернет // Молодой ученый. 2019. № 47. 

С.285. 

 
3
 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2011 г. 

по делу № А56-53274/2010. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.05.2020). 

https://kad.arbitr.ru/
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выражающий «полноту и безоговорочность» формирования воли сторон
1
. На 

второй стадии нельзя с точностью говорить о единстве воли 

и волеизъявления акцептанта как основного критерия признания договора 

заключенным, так как покупатель мог ошибиться и случайно добавить в 

«корзину» товар. 

Одним из важных вопросов является вопрос доказательства покупки 

товара посредством сети Интернет. Судебная практика исходит из того, что 

к доказательствам покупки могут относиться выписка с банковского счета 

об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, 

а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств 

(например, подтверждением об  исполнении распоряжения клиента об  

осуществлении перевода электронных денежных средств, выдаваемым 

клиенту оператором электронных денежных средств)
2
. Следует иметь в виду, 

что бремя доказывания того обстоятельства, что товар приобретен у 

конкретного продавца, исходя из смысла Закона о защите прав потребителей 

(абз. 1 п. 5 ст. 18) и в соответствии со ст. 56 ГПК РФ
3
 возлагается на 

покупателя. 

Также хотелось бы отметить, что существуют определенные 

ограничения, касающиеся объектов торговли посредством сети Интернет. 

Например запрещено торговать алкогольной продукцией
4
. Также запрещена 

дистанционная продажа иных товаров, на оборот которых законодательством 

РФ установлены ограничения (например, ст. 6 Федерального закона 

«Об оружии»
5
, ст. 20 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

1
). 

                                                           
1
 Кондратьев В. А. Заключение договора // Российское правосудие. 2016. № 1. С. 25 

2
 Постановление Пленума ВС РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей» от 28 июня 2012 г. № 17 // Российская газета. 2012. № 156. 
3
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Российская 

газета. 2002. № 220. 
4
 Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ // 

Российская газета. 1995. № 231. 
5
 Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 51. 

Ст. 5681. 
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Данный перечень на наш взгляд необходимо дополнить. Например, запретить 

продажу пиротехники через интернет-магазины. Так как, данная категория 

товаров не предназначена для продажи лицам моложе 16 лет и опасная для 

жизни и здоровья. 

Исходя из выше сказанного, видим, что данная сфера отношений имеет 

множество пробелов в правовом регулировании, следовательно, необходимо 

дополнить Закон о торговле нормами о торговле в сети «Интернет». 

А.А. Вересов, например, предлагает принять систематизированный 

нормативно-правовой акт, имеющий юридическую силу федерального 

закона, который помимо новых норм, устраняющих коллизии и пробелы в 

действующем законодательстве, интегрирует в свою структуру нормы 

действующего законодательства и подзаконных нормативных правовых 

актов
2
. Даже на крупных торговых площадках, таких как AlliExpress, 

покупатели не редко сталкиваются с мошенничеством или некачественным 

товаром. Самым удручающим фактом здесь является то, что по Российскому 

законодательству привлечь продавцов к ответственности практически 

невозможно нельзя. Однако сам предприниматель разместил собственную 

программу защиты, предназначенная для урегулирования конфликтов, 

возникающих между продавцами и покупателями. Так, например, при 

наличии таких факторов как: несоответствие товара заявленным 

требованием; нарушении авторских прав и прав интеллектуальной 

собственности (в данном случае речь идет о продаже некачественного товара 

под марками известных брендов); при предложениях приобрести 

запрещённые/товары, которые запрещены к доставке почтой, не поставке 

товаров, у потребителя имеется возможность сообщить руководству сайта 

AlliExpress об имеющемся нарушении, посредством подачи жалобы, через 

                                                                                                                                                                                           
1
Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. 

№ 41-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463. 
2
Вересов А.А. Правовые проблемы заключения и исполнения договоров розничной купли-

продажи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет // ЛГУ имени А.С. 

Пушкина. 2018. № 49. С. 188-192. 
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официальный сервис. Хозяйствующий субъект применяет меры к продавцу 

согласно иностранному законодательству.  

1.3   Субъекты договора розничной купли продажи, 

заключаемого в сети Интернет 

На данном этапе исследования можно выделить такую особенность 

розничной купли-продажи, исходя из которой видим, что она обладает 

родовыми признаками купли-продажи, но при этом имеет свои особенности. 

В первую очередь, в договоре розничной купли-продажи имеется особый 

субъектный состав, опираясь на который, многие исследователи называют 

отношения в сфере купли-продажи «потребительскими» отношениями. 

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. 

По общему правилу, продавцом может быть любое лицо, являющийся 

собственником вещи, а покупателем – любые физические и юридические 

лица, публичные субъекты. Нормы ГК РФ о розничной купли-продаже 

определяют специфику правового положения продавца по договору. На 

стороне продавца выступает юридическое лицо либо гражданин-

предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 

продаже товаров в розницу. 

Отношения, возникающие в связи с осуществлением торговли 

посредством сети Интернет, могут быть разделены на отношения, 

участниками которых являются потребители и хозяйствующие субъекты 

(продавцы, производители) и отношения, возникающие в связи с 

регулирующим воздействием в процессе государственного регулирования. 

Необходимо подчеркнуть, что «содержание правоотношения» как 

самостоятельное понятие не имеет единого определения в цивилистической 

науке. Например, О.С. Иоффе говорит об отношении между субъектами, 

устанавливающимся в связи с определенным объектом, по поводу которого у 
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участников правоотношения возникают права и обязанности
1
. Из данного 

определения можно сделать вывод, что в качестве содержания 

правоотношений рассматриваются правомочия и обязанности, о которых 

говорит автор, поскольку субъекты и объект правоотношений – 

неотъемлемая часть правоотношений, без которых последние не могут 

существовать. Другой автор А.Б. Венгеров верно отмечает, что правовое 

регулирование отношений представляет собой «процесс наделения 

участников общественных отношений правомочиями, обязанностями, 

ответственностью (дозволениями, запретами, правомочиями) реализации 

этих правомочий, обязанностей, превращения этих участников в субъектов 

правовых отношений»
2
. Этот положение также указывает на содержание 

правоотношений, выраженное во взаимно соотносительно субъективных 

правах и юридических обязанностях участников правоотношений, в которых 

выражается особая общественная связь. Рассмотрение данных понятий и 

мнений позволяет нам рассматривать состав правоотношений как связь таких 

элементов, как субъекты, объект и содержание правоотношения. 

При участии в таких правоотношениях предпринимателей нужно 

учитывать, что предпринимательство представляет собой «процесс, 

направленный на систематическое извлечение прибыли законным путем»
3
. 

Системность как основополагающую черту предпринимательской 

деятельности выделяют многие отечественные правоведы. Так, 

И.Н. Герчикова считает, что предпринимательство должно «осуществляться 

на постоянной основе, а не на основе единичных или разовых сделок»
4
. 

А.С. Пелих также выделяет предпринимательскую деятельность в качестве 

«совокупности последовательно или параллельно осуществляемых сделок»
5
. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что дистанционная торговля 

                                                           
1
 Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 549. 

2
 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. М.: Омега-Л, 2014. С. 454. 

3
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является систематической деятельностью, осуществляемой на 

потребительском рынке, главной целью которой является извлечения 

прибыли хозяйствующими субъектами. 

Рассмотрим конкретный пример на одной из популярных торговых 

интернет-площадок. В среднем, ежедневно на сайте осуществляется более 

100 тысяч заказов. Это интернет-магазин одежды «Wildberries»; 

просматривая каталог одежды, мы являемся потенциальным покупателем – 

потребителем, и у продавца существует преддоговорная обязанность по 

предоставлению информации. На сайте размещена оферта, где обозначены 

существенные условия договора, а также информация, которую продавец 

обязан донести до покупателя доступным способом в соответствии с Законом 

о защите прав потребителей. Нам интересно положение о сторонах договора, 

в соответствии с офертой, обозначены: 

1)  посетитель Сайта – лицо, которое зашло на сайт 

https://www.wildberries.ru без цели размещения заказа; 

2)  пользователь – физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий 

условия настоящего Соглашения и желающий разместить Заказы в Интернет 

магазине Wildberries; 

3)  покупатель – пользователь, разместивший Заказ в Интернет-магазине 

Wildberries;  

4)  wildberries – Общество с ограниченной ответственностью 

«Вайлдберриз» (ОГРН 1067746062449, ИНН 7721546864, КПП  997750001, 

место нахождения: 142715, Московская область, Ленинский район, деревня 

Мильково, владение 1); 

5)  продавец – Wildberries или иное юридическое лицо либо 

индивидуальный предприниматель, товар которых размещен в Интернет 

магазине (товар, реализуемый юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями, отличными от Wildberries, отмечен в 

каталоге товаров Интернет-магазина как «маркетплейс-товар»); 

https://www.wildberries.ru/
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6)  интернет-магазин – Интернет-сайт, принадлежащий Wildberries, 

расположенный в сети интернет по адресу http://www.wildberries.ru, где 

представлены товары, предлагаемые продавцами для приобретения, а также 

условия оплаты и доставки товаров покупателям. 

Таким образом, оценив положения оферты, можно сделать вывод о 

том, что покупателем по договору является пользователь, который уже 

разместил заказ в интернет-магазине Wildberries; одновременно с этим 

посетитель сайта и пользователь, а также покупатель являются 

потребителями, перед которыми продавец несет преддоговорную 

обязанность в предоставлении информации. Несмотря на отсутствие цели 

размещения заказа у посетителя сайта, он все равно будет являться 

потенциальным потребителем. 

В качестве продавца оферта называет Wildberries или иное 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, товар которых 

размещен в Интернет магазине. Таким образом, на данном сайте реализуется 

товар, производителем которого является не только Wildberries, но и другие 

лица. В свою очередь, Wildberries – это название интернет-магазина, 

владельцем которого является общество с ограниченной ответственностью 

«Вайлдберриз». 

В том случае, когда Wildberries предлагает покупателю товары 

собственного производства, то производитель, продавец и посредник 

совпадают. 

Для того чтобы разместить на сайте Wildberries товары других 

производителей необходимо заключить соглашение, где стороны именуются 

партнёрами. При этом передача товаров на хранение может не 

осуществляться, а интернет-магазин является посредником между 

производителем и покупателем, который осуществляет функции по 

продвижению товаров, передает данные об оформленных заказах партнеру. 

По своей правовой природе такое соглашение близко к дистрибьюторскому 

договору, который не регламентируется нормами гражданского 
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законодательства, однако такое соглашение не запрещено заключать в силу 

принципа свободы договора. В подтверждение можно привести торговую 

практику, в которой имеет место заключение дистрибьюторского договора 

(соглашения), в силу которого дистрибьютор получает право выступать 

официальным представителем производителя при продвижении товара на 

рынке. К такому договору применяются нормы посреднических договоров и 

ведения посреднической деятельности. Правовой статус субъекта, который 

по такому договору оказывает сторонам целый ряд услуг, связанных с 

осуществлением продаж, в законе не определен. При продвижении товаров 

дистрибьютор действует от своего имени и за свой счет, что позволяет 

отграничить его от иных посреднических договоров (договор поручения, 

договор комиссии, агентский договор). 

Посредником в интернет-торговли называют лицо, которое от имени 

другого лица отправляет, получает или хранит потенциально ценную 

информацию, способствует заключению (исполнению) сетевого договора, а 

также оказывает другие сопутствующие услуги (например, способствует 

электронному обмену данными, переписке по электронной почте, делает 

рекламу товара). Такой субъект как посредник не назван в законе, поэтому 

при реализации товаров продавца посредником последний выступает на 

стороне продавца и именуется «продавец»
1
. Данный аспект отношений 

нуждается в серьезной доработке, так как при таком подвешенном состоянии 

одной из сторон правоотношений, могут возникнуть трудности при 

определении его прав и обязанностей.  

Специфичность субъектного состава договора розничной купли-

продажи, заключенного посредством сети «Интернет», проявляется в том, 

что на стороне продавца может выступать организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

                                                           
1
 Казанцев В.И. Терминологический словарь по гражданскому праву. М.: Экзамен, 2007. 

С. 287. 
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предприниматель, осуществляющий продажу товаров в интернете
1
. По 

мнению О.В. Орешкиной, данный круг участников не совпадает с тем кругом 

продавцов, которые реально участвуют в правоотношениях по 

дистанционной купле-продаже
2
. В законе ничего не говориться о 

«распространителях», реализующих торговлю без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Ввиду этого, покупатель лишается 

гарантий, которые ему предоставляются законодательством о защите прав 

потребителей. Таким образом, когда посредник (распространитель) продает 

через свой инстаграмм аккаунт косметические средства и парфюмерию 

товаров «AVON» или «ORIFLAME», потребитель имеет право предъявить 

претензию, непосредственно, через посредника. В случае отказа посредника 

у потребителя остается один способ защиты – обращение в суд. 

Правоотношения, которые возникают между предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере дистанционной торговли, в 

том числе и интернет торговли и регулирующими органами, складываются 

иным образом. В отличие от вышеизложенных частноправовых 

правоотношений, в которых стороны имеют равные права (хотя права 

покупателей имеют более доминантную позицию над правами продавца), 

настоящие же правоотношения являются публичными, которые отличаются 

тем, что для них является обязанностью строго следовать установленным 

законодательными актами правилам поведения и предписаниям, которые 

исходят от полномочного органа государственной власти. Следовательно, 

такой полномочный орган государственной власти – Роспотребнадзор 

является другим участником правоотношений. Федеральная служба 

осуществляет функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав 

                                                           
1 Богданов В.В. Специфика субъектного состава договора розничной купли-продажи, 

заключенного дистанционным способом // Российское право. 2008. № 4 (9). С. 145–155. 
2
 Орешкина О.В. Дистанционная торговля товарами // Внешнеторговое право. 2007. № 1. 

С. 25-26. 
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потребителей
1
. Территориальные Управления Роспотребнадзора ведут 

активную работу в целях обеспечения деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих дистанционную продажу товаров, в 

соответствие с указанными Правилами, а также по пресечению нарушений 

прав конкретных потребителей в ходе рассмотрения их жалоб и обращений. 

В данном случае воля Роспотребнадзора всегда будет доминировать над 

волей предпринимателя, из чего следует, что речь идет об административных 

отношениях, для которых характерным является то, «что одна из сторон 

реализует властные полномочия в отношении другой стороны конкретного 

правоотношения»
2
. 

Особенностью юридических фактов, которые становятся результатом 

таких правоотношений, является то, что «основным видом правомерных 

действий служат правовые акты субъектов исполнительной власти, имеющие 

индивидуальный характер, то есть  относящийся к конкретному адресату и 

делу»
3
. Но, в то же время нужно учитывать, что правоотношения, 

складывающиеся между органом государственной власти и хозяйствующим 

субъектом в процессе осуществления последним предпринимательской 

деятельности в сфере дистанционной торговли, указанные правоотношения 

уместно отнести к разряду предпринимательских, регулирование которых 

сочетается публичным и частноправовыми методами. Содержанием 

предпринимательских правоотношений также являются права и обязанности 

его участников, правда, обязанности продавца (изготовителя) являются 

основой этого содержания. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

правоотношения в сфере дистанционной торговли, к которой относится и 
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Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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торговля в интернете, возникают как между покупателем и продавцом, так и 

между продавцом и полномочным государственным органом, а в некоторых 

случаях (например, в случаях непосредственного реагирования на нарушения 

прав конкретных потребителей в ходе рассмотрения их обращений) – между 

всеми вышеназванными субъектами. 
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2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

2.1  Характеристика договора розничной купли-продажи, 

заключаемого в сети Интернет 

Главное отличие договора розничной купли-продажи в интернете от 

обычного договора розничной купли-продажи, состоит в способе 

заключения, так как при заключении такого договора применяются особые 

средства обмена информации, путем использования электронных данных. 

Так же существенным различием является и форма договора. Несмотря на 

это, ряд правил, предусмотренных для розничной купли-продажи 

используется и в дистанционном способе. 

Договор розничной купли-продажи является публичным и может 

заключаться только с помощью публичной оферты, а именно: заключается 

лицом, которое осуществляет предпринимательскую или иную приносящую 

доход деятельность, по одинаковой цене для всех категорий потребителей, 

без установления преимуществ для отдельных категорий лиц
1
. 

По правилам, установленным п. 1 ст. 494 ГК РФ, предложение товара в 

рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному 

кругу лиц, является публичной офертой, в том случае если оно содержит все 

существенные условия договора розничной купли-продажи. Однако, п. 2 

этой же нормы говорит, что выставление товаров в сети Интернет, их 

демонстрация или предоставление сведений о них в месте продажи 

признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие 

существенные условия договора розничной купли-продажи. То есть любое 

заинтересованное в покупке товара лицо может требовать его продажи во 

всех случаях, кроме тех, когда продавец явно определил, что 

                                                           
1
 Иванова Е.В Договорное право. Особенная часть: учебник. М.: Юрайт, 2016. С. 393. 
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соответствующие товары не продаются. Это правило направлено на защиту 

прав потребителей и отличается от требования об адресности оферты. 

Следовательно, факт ознакомления покупателя с предложенным продавцом 

описанием товара в каталогах, буклетах, представленным на фото, 

посредством средств связи или иными способами не является фактом 

заключения договора, а рассматривается только как публичная оферта и её 

рассмотрение покупателем, но еще не может быть конечной стадией 

заключения договора. Поскольку согласно норме ст. 493 ГК РФ договор 

розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с 

момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или 

иного документа, подтверждающего оплату товара. 

Здесь нужно учесть важную особенность договора розничной купли-

продажи – по общему правилу он является консенсуальным. Стороны 

приходят к стадии его заключения путём согласования всех существенных 

условий такого договора.  

Действия по передаче вещи являются производными из возникших по 

договору прав и обязанностей, опираются на договор и имеют договорную 

природу. Кроме того, такие действия всегда направлены на прекращение 

соответствующего обязательства. Следует согласиться с утверждением 

Б.Л Хаскельберга, который пишет, что «консенсуальность обеспечивается за 

счет указания в законе на обязанность, поэтому в консенсуальных договорах 

одна сторона обязуется совершить в пользу другой стороны необходимое 

действие, при этом такая обязанность может быть как при совершении 

договора, так и в более позднее время»
1
. Данное высказывание вполне 

справедливо, так как в договоре розничной купли-продажи, заключаемой в 

сети «Интернет», обязанность покупателя по оплате товара может 

возникнуть как при его заключении, так и в момент исполнения. 

                                                           
1
 Хаскельберг Б.Л. Гражданское право: Избранные труды. Томск: Изд-во ИГУ, 2008. 

С. 168. 
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Среди многих ученных ведется дискуссия о том, является ли 

рассматриваемый договор реальным, а не консенсуальным. О.С. Иоффе 

считает, что при заключении розничного договора купли-продажи по общему 

правилу совершение сделки совпадает с передачей вещи и уплатой покупной 

цены
1
. По нашему мнению, данная точка зрения не совсем верна, так как в 

случае передачи вещи – это будет являться фактом исполнения договора.  

Исходя из норм гражданского права, а именно ст. 492 ГК РФ, согласно 

которой продавец обязуется передать товар, в то же время согласно 

ст. 493 ГК РФ моментом заключения розничной купли-продажи связан с 

выдачей продавцом покупателю кассового или товарного чека, 

подтверждающими факт оплаты. Отсюда возникает некий парадокс. Видно, 

что заключение договора зависит от факта оплаты, но говорит ли это о 

реальности договора розничной купли-продажи? Представляется, что нет. 

Это связано с его публичным характером. В данном случае оплата является 

способом выражения воли к заключению договора, акцепт, факт заключения, 

а передача товара продавцом исполнение обязательств по договору. 

Следовательно, договор розничной купли-продажи является договором 

консенсуальным. 

По способу заключения договор розничной купли-продажи, 

заключенный через интернет-сети можно охарактеризовать как договор 

присоединения. Считается заключенным в надлежащей форме такой договор 

будет с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного 

чека, или документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у 

покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на 

свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его 

условий. В том случае, когда момент совершения и момент исполнения 

сделки не совпадают, необходимо руководствоваться требованием 

ст. 161 ГК РФ, согласно которой сделки должны совершаться в простой 

письменной форме. 

                                                           
1
 Иоффе О. С. Советское гражданское право. С. 207. 
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Возникает необходимость рассмотрения особой формы заключения 

договора розничной купли-продажи посредством сети Интернет, с учетом 

специфики, а именно того, что для оформления акцепта всегда следует 

заполнять конкретные формы и бланки, более того следует включать 

определенную информацию, требующеюся для заключения данного 

договора, например, при заполнении электронной формы в интернет 

магазине «Amazon Prime», как в принципе и во многих других торговых 

площадках, необходимо ввести данные, такие как: почтовый индекс, имя и 

фамилию покупателя, а при доставке на дом, указать домашний адрес. Это 

необходимо для того, чтобы передать заказ в службу доставки. Таким 

образом, форма договора розничной купли-продажи дистанционным 

способом всегда письменная. 

Как и любой договор купли-продажи, договор розничной купли-

продажи является возмездным. Ни один возмездный договор не может 

обойтись без условия о цене, так как она является необходимым условием, 

имеющим существенное значение для договора данного вида. Итак, цена как 

существенное условие в полной мере применима к договору купли-продажи 

дистанционным способом, поскольку в соответствии со ст. 500 ГК РФ 

покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент 

заключения договора розничной купли-продажи. Это правило действует для 

любого розничного договора (вне зависимости от конкретной формы). Если 

договором дистанционной купли-продажи предусмотрена предварительная 

оплата, то в случае неоплаты покупателем товара в определенный срок это 

будет признано отказом покупателя от исполнения договора. 

Специфична и оплата товара по договору дистанционной розничной 

продажи. Например, оплата может совершаться наличными деньгами при 

доставке курьером товара на дом. При расчетах наличными деньгами даже 

виртуальный магазин обязан применять кассовую технику. Это 

предписывается п. 1 ст. 2 Закона о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 



36 
 

использованием платежных карт
1
. Это означает, что доставщик, передающий 

товар покупателю и получающий наличные, должен выдать клиенту 

кассовый чек. Как правило, контрольно-кассовая техника находится в офисе 

продавца. Именно там пробивают кассовый чек, а потом отдают его курьеру 

вместе с товаром. В электронной форме происходит также и оплата товара 

посредством «электронных денег», в данном случае речь идет о расчетах с 

использованием одной из платежных систем, таких как Webmoney Transfer, 

Mastercard или Visa, одним из популярных способов оплаты в России через 

мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в данном случае чек сохранится 

в электронной форме. Виртуальный способ оплаты товара не всегда является 

безопасным, так как у покупателя появляется риск быть обманутым. 

Например, продавец после предварительной оплаты может предоставить 

некачественный товар или вовсе его не отправить. Для того чтобы 

обезопасить сделку можно воспользоваться банковским аккредитивом. 

Например, в интернет-магазине Avito такая услуга предоставляется 

автоматически. 

По мнению М.И. Брагинского
2
, одной из отличительных черт договора 

розничной купли-продажи является его предмет. А.Е Шерстобитов уточняет, 

что цели приобретения товара должны быть исключительно личные 

(бытовые). Кроме того, предметом договора розничной купли-продажи могут 

быть и такие товары, которые дают возможность использовать их в 

производственных целях, поскольку закон ограничивает цели использования 

товара, прямо устанавливая возможность иного их использования, но 

обязательно не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Как ранее уже упоминалось, договор розничной купли-продажи 

является одним из видов обязательств в нём, прежде всего, отражаются те 

принципы гражданского права, которые характеризуют особенности 

                                                           
1
 Федеральный закон РФ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 27. Ст. 4223. 
2
 Брагинский М. И. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С 224. 
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обязательственного права. Это принцип равенства участников гражданских 

правоотношений и добросовестности, принцип свободы договора, 

осуществление гражданских прав, принцип восстановления нарушенных 

прав и их судебной защиты, единство экономического пространства 

Российской Федерации, принцип недопустимости злоупотребления правом, 

принцип полного возмещения убытков, принципы исполнения обязательств
1
. 

Еще одна интересная особенность договора розничной купли-продажи, 

заключаемый посредством сети Интернет, является его место заключения. 

Учитывая специфику электронного обмена данными, существенную роль 

приобретает вопрос о конкретном месте торговли в сети Интернет. В 

соответствии с Общероссийским классификатором внешнеэкономической 

деятельности (ОКВЭД)
2
 продажа товаров через Интернет осуществляется 

через телемагазины и компьютерные сети. В то же время из письма Минфина 

следует, что «всемирная компьютерная сеть Интернет не соответствует 

определениям объектов торговли (розничная торговля, осуществляемая через 

магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м. по 

каждому объекту организации торговли; розничная торговля, 

осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов; объекты 

нестационарной торговой сети) установленные Государственным стандартом 

Российской Федерации Р51303-99 «Торговля. Термины и определения»
3
. 

Существующие разногласия в подзаконных актах РФ по данному вопросу, 

является ли сеть интернет местом розничной купли-продажи актуален, в 

связи с тем, что необходимость доказывания правомерности использования 

способа продажи товара по образцу либо по описанию.  

                                                           
1
 Пашацкая Л.В. Отражение отдельных принципов гражданского права в договоре 

розничной купли-продажи // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2014. № 1. С. 96. 
2
 Постановление Госстандарта РФ «О принятии и введении в действие ОКВЭД» от 

6 ноября 2001 г. № 454-ст. (Документ официально опубликован не был). СПС «Гарант». 
3
 Письмо Министерства финансов РФ «О порядке применения с 1 января 2006 г. понятия 

розничной торговли» от 28 декабря 2005 г. № 03-11-02/86. (Документ официально 

опубликован не был). СПС «Гарант». 
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Изучив правоприменительную практику можно привести пример, когда 

налоговая инспекция утверждала, что организация осуществляла 

деятельность, связанную с реализацией товаров по образцам и каталогам вне 

стационарной торговой площади, за что на нее был возложен штраф
1
. 

Несмотря на это, предприятие доказало, что не должно нести 

ответственность за нарушение налогового законодательства. Потому что 

реализация продукции была произведена именно в торговом месте и 

подтверждена оплата товара, значит, произошел переход права 

собственности на товар именно в торговом месте. 

Департамент налоговой политики Министерства финансов РФ 

разъяснил, что «помещение офиса организации, где размещены компьютеры 

с выходом в Интернет и осуществляются сбор заказов и содействие в 

доставке продаваемых товаров, также нельзя рассматривать в качестве 

объекта стационарной или нестационарной торговой сети с определенными 

физическими показателями, поскольку они не являются местом, 

используемым для совершения сделок купли-продажи»
2
. Аналогичного 

мнения придерживается и ФАС РФ, который в своем постановлении сказал, 

что «продажа товаров дистанционным способом является осуществлением 

розничной торговли в месте нахождения покупателя вне стационарных мест 

торговли»
3
, что является логичным доводом. 

Как правило, если информационный обмен осуществляется в 

российских зонах Интернета и между российскими гражданами, действует 

законодательство РФ. Например, если договор заключен в Челябинске, то и 

местом его заключения признается город Челябинск со всеми вытекающими 

                                                           
1
 Постановление ФАС Уральского округа от 4 мая 2011 г. № Ф09- 1684/11 по делу № А47-

3959/2010. URL: https://fas.gov.ru/ (дата обращения 28.04.2020). 
2
 Письмо Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ «По вопросу 

применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности» НК РФ при торговле через Интернет-магазин» 

от 13 апреля 2004 г. № 04-05-11/50. (Документ официально опубликован не был). СПС 

«Гарант».  
3
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 мая 2009 г. № А56-36639/2008. URL: 

https://fas.gov.ru/ (дата обращения 26.04.2020) 

https://fas.gov.ru/
http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901765862
https://fas.gov.ru/
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последствиями. Это особенно важно, когда договор заключается с 

иностранными торговыми представителями, зарубежными юридическими 

лицами. Если же в договоре не указано место его заключения, договор 

признается заключенным в месте жительства гражданина или месте 

нахождения юридического лица, направившего оферту. Вместе с тем 

ситуация в сфере электронной торговли порой выглядит несколько 

неопределенной, если торговля осуществляется интернет-площадкой сразу в 

нескольких структурных зонах Интернета, например, в Рунете, во 

французской, немецкой и австралийской зонах. Для решения спорной 

ситуации следует принять за основу принцип наибольшей связи. Так, в 

случае если стороны не выбрали применимое право, отношения регулируется 

законодательством того государства, с которым договор имеет наибольшую 

связь. В связи с этим можно предложить решение проблемы определения 

юрисдикции путем межгосударственного согласования применяемых 

критериев, например, заключить международное соглашение об определении 

вопросов юрисдикции в отношении деятельности с использованием сети 

Интернет, в котором необходимо определить критерии отнесения к 

юрисдикции государства для каждого распространенного типа отношений. 

Перейдем к механизму заключения исследуемого договора. Его можно 

рассмотреть поэтапно. Первый этап – связан выбором покупателя товара. 

Этот этап реализуется посредством ознакомления с предложенным 

продавцом описанием товара. Такое описание может содержаться в онлайн-

каталоге, видеоролике, на фотоснимке, размещенном на сайте, а также 

ознакомление может осуществляться с помощью средств связи 

(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими 

возможность непосредственного ознакомления покупателя (потребителя) с 

товаром либо образцом товара при заключении такого договора 

(дистанционный способ продажи товара) способами. Рекламируя товар, 

продавец в случае необходимости должен сообщить покупателю о 

необходимости использования квалифицированных специалистов по 
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подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных 

товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в 

эксплуатацию без участия соответствующих специалистов. Не является 

самостоятельным этапом, но может предшествовать указанному выше, - 

направление потенциальному покупателю по почте каталога, в котором 

содержатся условия покупки описанных в нем товаров и бланк заказа этих 

товаров. Такое действие продавца считается офертой. Потребителю 

достаточно заполнить бланк заказа и направить его продавцу
1
. 

Указанные действия в соответствии с гражданским законодательством, 

как уже говорилось являются публичной офертой продавца. Однако имеется 

судебная практика, согласно которой интернет-магазины не обеспечивают 

должное ознакомление с публичной офертой, тем самым договор 

заключается посредством обычной оферты. Так, например, на сайте 

интернет-магазина lamoda при оформлении заказа указана надпись «нажимая 

на кнопку «отправить заказ», вы принимаете условия публичной оферты» 

выполнена шрифтом серого цвета, который незаметен на общем фоне, и 

позволяет продолжить оформление заказа, не заметив его
2
. Данную проблему 

возможно решить техническим способом. Например, разработать на 

законодательном уровне регламент по созданию интернет-магазина, в 

котором бы четко прописывались правила его создания и оформления. 

На втором этапе покупатель направляет продавцу своё согласие купить 

товар. При этом покупатель должен указать все необходимые данные, чтобы 

продавец мог реализовать обязанность по передаче товара, также акцепт не 

должен быть анонимным. Таким образом, как правило, к заполнению 

предлагается уже готовая форма заказа. Если предложение поступает через 

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 июля 2017 г. 

№ Ф05-6124/11 по делу № А40-116981/2016. URL:  https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 

12.05.2020) 
2
 Решение Каменск-Шахтинского суда судебного участка №1 Ростовской области от 

6 июня 2017 г. по делу № 2-394/2017. URL:  https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 

12.05.2020). 

 

https://kad.arbitr.ru/
https://kad.arbitr.ru/


41 
 

интернет-магазин, продавец предлагает для оформления заказа заполнить 

электронную форму. В п. 15 Правил продажи товаров дистанционным 

способом установлено, что если лицо, покупающее товар, предлагает его к 

пересылке почтовым отправлением в адрес «До востребования», то доставка 

осуществляется таким способом только с согласия продавца. 

Правила продажи товаров дистанционным способом закрепляют 

обязанность продавца при получении оформленного заказа от покупателя 

обеспечивать конфиденциальность персональных данных о покупателе в 

соответствии с законодательством РФ в области персональных данных. В 

настоящее время отношения в области защиты персональных данных 

регулируются Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»
1
, а также Федеральным законом «О 

персональных данных». Согласно ст. 9 Закона о персональных данных
2
 

применительно к рассматриваемой теме обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. Письменное согласие субъекта персональных данных 

на обработку своих персональных данных должно включать в себя его 

Ф.И.О., адрес; данные документа, удостоверяющего личность, его дату 

выдачи и выдавший орган; наименование и адрес оператора, получающего 

согласие; цель обработки персональных данных, перечень персональных 

данных; перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных; срок, в течение которого 

действует согласие, а также порядок его отзыва. 

Интернет-магазины реализуют данное положение техническим 

способом. Согласие запрашивается на этапе регистрации на сайте или 

оформления заказа. В обоих случаях соглашающийся субъект «проставляет 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3448. 
2
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 31. Ст. 3451. 
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галочку» напротив пункта о согласии на обработку персональных данных 

или соглашения между покупателем и продавцом. Одновременно с этим 

покупатель должен быть оповещен о том, что он имеет право запрашивать и 

получать информацию о его персональных данных, предоставление 

указанной информации является обязанностью продавца. Потребитель может 

возражать против передачи своих персональных данных третьим лицам. 

Также если он желает избавиться от надоедливой рекламы в виде 

коммерческих предложений, необходимо обратиться в компанию или 

специальную службу, действующую на территории страны потребителя. 

Продавец обязан соблюдать права потребителя в этом вопросе. Несмотря на 

это, интернет-магазин нельзя представить без всего вышеописанного. В 

противном случае он просто не сможет приносить прибыль, так как сбор 

персональных данных важен для привлечения покупателей и создания 

удобного, быстрого сервиса. Для того чтобы персональные данные были 

более защищены продавцу можно пробрести специальный сервер для 

хранения персональных данных. 

На третьем этапе, продавец обязан внести оплату за товар. Согласно 

ст. 500 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной 

продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает 

из существа обязательств. Данный этап наступает в каждой конкретной 

сделке в разное время. Можно определить три способа оплаты: предоплата 

части стоимости товара, оплата в момент получения, постоплата. Во всех 

случаях продавец указывает подлежащую оплате денежную сумму, при 

невнесении которой продавец имеет право не доставлять товар. 

Если же продавец не исполняет обязанность по передаче вещи в 

установленный срок, то вторая сторона может требовать исполнения им 

данной обязанности, а в случае предварительной оплаты – требовать возврата 

уплаченной суммы. В этом случае (если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи), на сумму предварительной оплаты подлежат уплате 
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проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ со дня, когда по договору 

передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара 

покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. 

Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать 

проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы 

от покупателя. 

После оплаты заказа происходит формирование заказа – это 

следующий этап реализации правоотношения. Помимо формирования заказа, 

необходимо снабдить товар всей необходимой письменной информацией, 

гарантийным талоном, упаковке товара. После перечисленных действий 

продавец подготавливает товар к доставке. Обязательства продавца по 

передаче товара и иные обязательства, связанные с передачей товара, 

согласно п. 18 Правил продажи товаров дистанционным способом, 

возникают с момента получения продавцом соответствующего сообщения 

покупателя о намерении заключить договор. 

Еще один этапом является доставка товара. Возможно заключение 

договора с условием о доставке товара покупателю. В таком случае у 

продавца существует обязанность в установленный договором срок 

доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки 

товара покупателем не указано, по месту жительства. Как было сказано 

выше, продавец вправе использовать для доставки третьих лиц, но с 

обязательным уведомлением об этом покупателя. Продавец также обязан 

соблюдать порядок и сроки доставки, которые установлены договором. Если 

срок не определен и нет возможности его определить, то товар передается в 

разумный срок. При неисполнении данной обязанности в этот срок, продавец 

обязан реализовать обязанность в семидневный срок со дня предъявления 

покупателем соответствующего требования. 

Последним этапом данных взаимоотношений будет являться прием 

товара. Для получения доставленного товара необходимо предъявление 

квитанции или иного документа, подтверждающего заключение договора 
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розничной купли-продажи или оформление доставки товара. Риск случайной 

гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с 

момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается 

исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. Итак, при 

приеме товара покупатель проверяет целостность, комплектность товара, 

соответствие доставленного товара заказанному, наличие принадлежностей к 

товару и документации к товару и прочие характеристики и данные 

доставленной вещи. Если все в порядке, и покупатель полностью 

удовлетворен покупкой, он расписывается в акте приема-передачи товара 

или в доставочном листе. 

В реализации правоотношения в рамках договора розничной купли-

продажи, заключенного посредством сети Интернет возможен еще один этап, 

он не является обязательным, но может следующим после приема товара. 

Данный этап находится уже за пределами непосредственного совершения 

сделки и касается реализации покупателем права на возврат товара, а также 

гарантийного обслуживания проданного товара.  

Можно сделать вывод о том, что единого механизма реализации 

данного правоотношения, как такового, не существует. Он представляется 

гибким, подстраиваясь под потребности сторон. 

2.2  Права и обязанности сторон договора розничной купли продажи, 

заключаемого в сети Интернет 

Договор розничной купли-продажи, заключенный посредством сети 

Интернет имеет свою специфику в том, что законом закреплены права и 

обязанности продавца и покупателя. Нормы, которые касаются основных 

прав и обязанностей при осуществлении купли-продажи в розницу в 

интернете закреплены в Правилах продажи товаров дистанционным 

способом. 



45 
 

Помимо обязанности по передаче товара у продавца возникает ряд 

других обязанностей. Например, при продаже товара дистанционным 

способом продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке 

товаров с помощью их пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с 

указанием используемого способа доставки и вида транспорта. 

Ввиду такой обязанности, среди учёных существует несколько позиций 

рассмотрения такого рода правоотношений между покупателем и продавцом. 

Одни утверждают, что деятельность продавца по доставке товара есть 

экспедиторская деятельность, другие же придерживаются мнения, что данная 

деятельность не является таковой
1
. 

В выпускной квалификационной работе будем придерживаться мнения, 

что данная деятельность продавца по договору розничной купли-продажи не 

может рассматриваться как экспедиторская, а является неотъемлемой частью 

договора купли-продажи. Докажем это. Так, продавец не получает за 

доставку товара никакого вознаграждения, несмотря на то что покупатель 

при оплате товара часто оплачивает и доставку тоже. Прибыль продавца 

связана только с фактом продажи товара, а не с его доставкой, и 

дополнительный договор стороны не заключают. Сам факт доставки товара 

по закону является одним из согласованных сторонами условий договора 

розничной купли-продажи, заключенного посредством сети «Интернет» и 

обязанность продавца по передаче товара не свидетельствует о заключении 

сторонами договора об оказании экспедиционных услуг. 

Суждение о том, что доставка является самостоятельной 

деятельностью продавца нельзя назвать верной, потому что в таком случае 

продавец являлся бы посредником между покупателем и транспортной 

компанией. А обязанность продавца по передаче товара считалась бы 

исполненной с момента его сдачи первому перевозчику для его доставки 

согласно ст. 316 ГК РФ. 

                                                           
1
 Белов В.А. Доставка товара по договору розничной купли-продажи: условие договора 

или экспедирование // Нотариус. 2017. № 6. С. 4. 
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Суды исходят из того, что доставка товаров продавцами является 

одним из способов исполнения обязательства по передаче товара и 

неразрывно связана с основным обязательством, а не самостоятельной 

предпринимательской деятельностью
1
. Отсюда следует, что правоотношения, 

возникающие между покупателем и продавцом в результате заключения 

договора розничной купли-продажи дистанционным способом с условием о 

доставке товара, необходимо рассматривать комплексно, а не в качестве 

отдельных элементов. 

Статья 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 7 

вышеуказанных Правил содержат норму, содержащую положение о том, что 

продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять 

дополнительные работы, услуги за плату. Он должен сообщить покупателю о 

необходимости использования квалифицированных специалистов по 

подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных 

товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в 

эксплуатацию без участия соответствующих специалистов. Несоблюдение 

продавцом данных условий, он понесет ответственность, установленную 

ст. 14.15 КоАП РФ
2
. Такая норма является способом, с помощью которого 

можно устранить любые злоупотребления продавца в отношении покупателя 

по навязыванию дополнительных услуг. 

Как уже упоминалось ранее, одной из основных обязанностей продавца 

является предоставление информации об основных потребительских 

свойствах товара и информации о продавце. Такие же правила содержатся в 

ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей». Такая информация может 

содержаться в каталогах, буклетах, проспектах, фотографиях или других 

информационных материалах, содержащих полную, достоверную и 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел, связанных с применением положений главы 26.3 Налогового 

кодекса РФ» от 5 марта 2013 г. № 157. URL: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения 

17.05.2020). 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

http://www.arbitr.ru/
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доступную информацию, характеризующую предлагаемый товар. Под 

необходимой информацией, которую продавец обязан сообщить покупателю 

следует понимать такую информацию, которая в соответствии с законом 

является обязательной
1
. 

В отличие от розничной торговли в реальной жизни, продавец при 

продаже товаров дистанционным способом, должен предоставить 

информацию о товарах не только до момента заключения договора, но и в 

момент исполнения своих обязательств. Об этом сказано в п. 9 Правилах 

продажи товаров дистанционным способом. Продавец в момент доставки 

товара обязан довести до покупателя информацию в письменной форме о 

гарантийном сроке, правилах эффективного и безопасного использования 

товара, а также адрес, наименование изготовителя (продавца), адрес 

организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие 

претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое 

обслуживание товара, для импортного товара наименование страны 

происхождения товара; сведения об обязательном подтверждении 

соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям; сведения о 

правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); сведения о 

конкретном лице, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и 

информация о нем, если это имеет значение исходя из характера работы 

(услуги); информация об энергетической эффективности товаров, в 

отношении которых требование о наличии такой информации определено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В данном 

случае можно сделать вывод о том, что приобретения товара посредством 

сети Интернет более безопасное, так как часто покупатели, приходя в 

                                                           
1
 Рассолов И.М. Актуальные проблемы организации и управления электронной торговлей 

и электронными платежами в свете нового российского законодательства // Актуальные 

проблемы российского права. 2014. № 12 (49). С. 77. 
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магазин не требуют соответствующей информации, а в «виртуальном» 

магазине продавец обязан сам предоставлять ее. 

Согласно действующему законодательству продавец обязан 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 

товарах своевременно и для обеспечения правильного выбора. В силу 

специфики заключения договора дистанционным способом, такая 

возможность не может быть представлена в месте его продажи, однако, такая 

обязанность продавца является существенным условием заключения 

договора купли-продажи. Достижение такого обязательства согласно 

законодательству, возможно с помощью каталогов, буклетов, проспектов, 

конечно в интернете это будут видео и фото информация о товаре. 

Кроме того, если приобретаемый покупателем товар уже был в 

употреблении или в нём устранялся недостаток (недостатки), покупателю 

также должна быть предоставлена информация об этом (п. 10 Правил 

продажи товаров дистанционным способом). 

Информация о товаре, в том числе условия его эксплуатации и правила 

хранения, доводятся до покупателя с помощью их размещения на товаре, а 

также и на электронных носителях, прикладываемых к товару. Они могут 

быть размещены и на самом товаре, на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в 

технической документации или иным способом, установленным 

законодательством Российской Федерации (п. 11 Правил продажи товара 

дистанционным способом). 

Согласно п.п. 12, 13 Правил продажи дистанционным способом, 

продавец обязан также заключить договор с любым лицом, выразившим 

намерение приобрести товар, предложенный в его описании и 

проинформировать покупателей о сроке, в течение которого действует 

предложение о продаже товара дистанционным способом. При этом 

обязательства продавца возникают с момента получения от покупателя 

сообщения о намерении заключить договор. 
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Также Правилами продажи товаров дистанционным способом 

запрещено продавцам предлагать покупателям товары, не указанные в 

первоначальном предложении товаров к продаже. Не допускается и передача 

таких товаров, которые не соответствуют предварительной договоренности, 

если такая передача сопровождается требованием об оплате товаров. За 

нарушение таких обязательных правил законом установлена 

административная ответственность. 

Продавец обязан передать товар покупателю в порядке, сроки и в 

место, которые указаны покупателем или в разумный срок (п.п. 22, 23 

Правил продажи товаров дистанционным способом). Если место доставки 

товара покупателем не указано, то в то место, где покупатель проживает. При 

условии, если продавец будет использовать услуги третьих лиц, он 

обязательно должен уведомить об этом покупателя. За нарушение сроков 

передачи товара покупателю он несёт ответственность в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. В первую очередь покупатель, 

приобретая товара у продавца удалённо, рассчитывает на своевременное 

получение приобретаемого им товара. Вне зависимости от того, кто будет 

осуществлять доставку товара, сторонами в договоре будут являться 

продавец и покупатель. Однако в отношениях по передаче товара 

присутствует и третьи лица в лице почты, курьеров. Третьи лица нередко не 

исполняют обязательства по доставке товаров, тем самым создавая для 

продавца ситуации нарушения обязательства по основному договору 

розничной купли-продажи товаров. Это создаёт проблему по вопросу 

предъявления претензий именно в адрес продавца товара, а не в адрес 

третьих лиц
1
. Важно отметить, что при обращении к услугам третьих лиц в 

части доставки, продавец должен сообщить об этом намерении покупателю. 

Таким образом, условие о доставке товара продавцом покупателю можно 

обозначить одним из существенных условий договора розничной купли-

                                                           
1
 Васин В.Н. Договор купли-продажи: логико-правовой анализ аномалий // Российский 

судья. 2005. № 4. С. 28. 
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продажи в сфере дистанционной торговли. В отсутствие данного условия 

договор розничной купли-продажи в сфере дистанционной торговли 

считается незаключенным
1
. 

Важным моментом является то, что при заключении договора 

дистанционным способом продавец, получает от покупателя информацию о 

его имени, фамилии, отчестве, дате рождения, адресе, а также иную 

информацию, которая в соответствии с Законом о персональных данных 

относится к таким данным. Обработка персональных данных осуществляется 

только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных, в 

нашем случае согласием об обработке персональных данный будет 

заполнение электронной формы. В связи с этим у продавца возникает 

обязанность по обеспечению конфиденциальности персональных данных о 

покупателе. Так, согласно ст. 19 Закона о персональных данных, у продавца 

возникает обязанность по принятию необходимых правовых, 

организационных и технических мер с целью защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним.  

Что касается прав продавца, то законодательно они практически не 

закреплены. В частности, продавец имеет право на своевременную и полную 

оплату проданного покупателю товара (ст. 500 ГК РФ), на добросовестность 

со стороны покупателя. Предоставив потребителю широкий спектр прав при 

продаже товара, Закон о защите прав потребителей практически не 

упоминает возможность защиты прав продавца. Поскольку злоупотребление 

правами среди покупателей встречается все чаще, а средства и способы 

защиты прав продавца прямо законом не установлены, необходимо 

понимать: соблюдение продавцом возложенных на него обязанностей 

позволяет максимально защититься от произвола потребителя. 

Законодательно закрепленных обязанностей покупателя значительно 

меньше, нежели у продавца. Основные обязанности покупателя – принять и 

                                                           
1
 Козлов И.В. Особенности гарантийных обязательств по договору купли-продажи в 

условиях рыночной экономики // Право и образование. 2007. № 6. С. 156. 
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оплатить товар. Так, согласно ст. 484 ГК РФ покупатель обязан принять 

товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара 

или отказаться от исполнения договора купли-продажи. 

Рассмотрим, что представляет собой приём товара. Прием товара – это 

совершение определенных действий, например, покупатель должен 

осмотреть товар, убедиться, что он является соответствующий заявленным 

количеству и качеству. Порядок приема товара, обычно, содержится в самом 

договоре. Однако при этом проверка качества товара может быть 

предусмотрена законом, иными правовыми актами или обязательными 

требованиями государственных стандартов, поэтому порядок проверки, 

закрепленный в договоре, не должен противоречить указанным требованиям. 

Если порядок проверки качества товара не установлен законом, то проверка 

качества товара производится в соответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего 

передаче по договору купли-продажи (п. 2 ст. 474 ГК РФ). При этом если 

количество или качество переданного товара не соответствует договору, 

покупатель вправе предъявить продавцу претензию. 

Перейдем к цене, покупатель обязан оплатить товар по цене, которая 

была предусмотрена договором купли-продажи и была объявлена продавцом 

в момент заключения этого договора (ст. 500 ГК РФ). Если же договор, 

заключенный дистанционно, предусматривает предварительную оплату 

товара (ст. 487 ГК РФ), то неоплата покупателем товара в установленный 

договором срок признается отказом покупателя от исполнения договора, если 

иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Другой обязанностью покупателя является указание в сообщении о 

намерении приобрести товар следующих закрепленных в законе сведений: 

наименование товара, артикул, марку, разновидность, количество предметов, 

входящих в комплект приобретаемого товара, цену товара; вид (п. 14 Правил 

продажи товаров дистанционным способом). В случае с интернет-

магазинами все намного легче, так как, заполнив электронную форму один 
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раз в последующем данные сохраняются, также имеется функция как 

«добавить товар в корзину», покупатель указывает на необходимый товар и 

нет необходимости описывать марку, артикул и так далее. 

Основополагающими правами покупателя являются те, которые 

закреплены в Законе о защите прав потребителей, в частности, право 

потребителя на безопасность товара. Он имеет право, чтобы товар при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 

утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей 

среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Эти требования 

являются обязательными для продавца, а за их невыполнение наступают 

последствия в виде возмещения морального вреда и убытков (ст. 7 Закона о 

защите прав потребителей). Основными нарушениями прав потребителей 

при приобретении товаров в сети Интернет является как раз реализация 

небезопасных товаров
1
. Также покупатель имеет право на предоставление 

необходимой и достоверной информации о продавце, режиме его работы и 

реализуемых им товарах, а также предоставления ее в надлежащей форме (ст. 

8 Закона о защите прав потребителей). Необходимо отметить, что в конце 

лета 2017 года Правительством РФ была утверждена Стратегия 

государственной политики РФ
2
 в области защиты прав потребителей на 

период до 2030 года. Основной целью Стратегии является обеспечение 

соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам. Для 

предотвращения появления недобросовестных практик со стороны 

изготовителей (продавцов), которые отрицательно сказываются на 

потребителях, предлагается принимать соответствующие меры: 1) по 

обеспечению поступления на рынок безопасных товаров; 2) по 

предотвращению оборота продукции, содержащей заведомо недостоверные 

                                                           
1
 Чепурнов К.М., Панфилова В.И. Перспективы развития продажи товаров 

дистанционным способом в сети Интернет // ДвГУПС. 2018. № 22. С. 95-98. 
2
 Распоряжение Правительства «О стратегии государственной политики Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года» от 28 августа 

2017 г. № 1837-р // СЗ РФ. 2017. № 37. Ст. 5543. 
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сведения в маркировке, и контрафактной продукции, которая представляет 

угрозу для здоровья и безопасности потребителей и состояния окружающей 

среды, а также снижает доверие потребителей к рынку. 

Пункт 7 Правил продажи дистанционным способом содержит норму, о 

том, что покупатель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), 

которые были выполнены (оказаны) без его согласия, а в том случае, если 

они были оплачены, то покупатель вправе потребовать от продавца возврата 

уплаченной суммы. Такое согласие должно быть оформлено продавцом 

(исполнителем) в письменной форме, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. При заказе той или иной бытовой техники, например, 

встраиваемые духовые шкафы, вытяжки, фильтры для вытяжек в магазине в 

сети «Интернет», продавец обязан предупредить покупателя о том, что её 

подключение требует помощи профессионалов. Если покупатель отказался 

от таких услуг при заказе, но при доставке такие услуги были оказаны, то 

покупатель имеет право, если такое условие заранее не обговаривалось с 

продавцом, не оплачивать эти услуги (работы). А продавец не вправе 

требовать оплаты оказанных по ошибке и без согласия покупателя услуг. 

Кроме того, покупатель может отказаться как от товара с недостатками, 

так и надлежащего качества. Эта гарантия является способом защиты 

потребителей. Он имеет право произвести отказ от товара в любое время, но 

до его передачи, а после передачи в течение 7 дней. В том случае, если 

информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не 

была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, 

покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента 

передачи товара. Потребитель вправе отказаться от товара в случае, если 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, 

подтверждающий факт и условия покупки указанного товара
1
. 

Также правами покупателя являются: предъявление требований в 

отношении недостатков товара, требование о возмещении убытков, 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Гражданское право. М.: Проспект, 2012. С. 218. 
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требование о безвозмездном устранении недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление; требование о соразмерном уменьшении 

покупной цены, право замены товара, право отказа от исполнения договора. 

Таким образом, проанализировав права и обязанности продавца и 

покупателя можно сделать вывод о том, что осуществление розничной 

купли-продажи, посредством сети Интернет имеет ряд особенностей. Так, 

предоставление достоверной и точной информации покупателю о товаре 

является обязанностью продавца и одним из существенных условий договора 

розничной купли-продажи. Предоставление информации о товаре 

происходит дважды: в момент заключения сделки, а также в момент 

передачи товара. Кроме того, закон достаточно объемно и подробно 

регламентирует обязанности продавца, но почти не содержит обязанностей 

покупателя. В случае если одна из сторон отказывается исполнить свои 

обязательства или исполняет их ненадлежащим образом, наступают 

определенные последствия. 

2.3   Ответственность сторон по договору розничной купли-продажи, 

заключаемому в сети «Интернет» 

В гражданском праве под договорной ответственностью понимают 

санкцию за нарушение конкретного договорного обязательства. Договорная 

ответственность возникает в случае, когда одна из сторон ненадлежащим 

образом исполняет условия договора. В связи с этим, договорная 

ответственность связана с нарушением конкретного обязательства. При 

договорной ответственности сторонам необходимо определить в договоре за 

нарушение каких именно его условий, и в каком объеме наступает та или 

иная ответственность. 

Договорная ответственность, как правило, устанавливается в виде: 

возмещения убытков; уплаты процентов за пользование чужими денежными 

средствами; уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или 
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неисполнение обязательств по договору. Главными основаниями 

ответственности продавца по договору розничной купли-продажи можно 

считать: нарушение имущественных прав потребителя в договоре розничной 

купли-продажи, после которого покупатель имеет право требовать 

возмещения морального вреда. Согласно положений Закона о защите прав 

потребителя ответственность может возникнуть как у продавца, так и у 

изготовителя товара. 

Процесс возмещения убытков и уплата неустойки, появившейся 

вследствие нарушения обязательства по договору розничной купли-продажи, 

не означает, что продавец освобождается от исполнения обязательства в 

натуре.  

Следует подробнее остановиться на основных особенностях 

ответственности по договору розничной купли-продажи. 

Во-первых, нарушение имущественных прав потребителя по договору 

розничной купли-продажи, регулируемой Законом о защите прав 

потребителей дает право требовать компенсации морального вреда. По 

общему правилу, моральный вред возмещается только в тех случаях, когда 

он причинен гражданину нарушением его личных неимущественных прав ст. 

151 ГК РФ. Однако согласно п.2 ст. 1099 ГК РФ законом могут быть 

установлены исключения из этого правила. Одним из таких нормативных 

правовых актов как раз и является Закон о защите прав потребителей, ст. 15 

которого дает потребителю возможность в случае нарушения его прав 

требовать компенсации морального вреда независимо от возмещения 

имущественного вреда. Необходимо отметить, что вопрос о моральном 

возмещении является дискуссионным. Особенностью компенсации 

морального вреда является то, что он взыскивается независимо от 

требований имущественного характера (п. 3 ст. 1099 ГК РФ, абз. 2 ст. 15 

Закона о защите прав потребителей). Степень нравственных и физических 

страданий, причиненных потребителю, зависит от индивидуальных 

особенностей потребителя (возраста, наличия заболеваний, 
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психоэмоционального состояния и т.д.), и иных обстоятельств которые 

свидетельствуют о перенесенных страданиях, а также фактических 

обстоятельств, при которых причинен вред (п. 2 ст. 1101 ГК РФ). Суд при 

разрешении вопроса о компенсации морального вреда должен 

руководствоваться требованиями разумности и справедливости (п. 2 ст. 1101 

ГК РФ). Изучив судебную практику по компенсации морального вреда, 

можно сделать вывод, что ее размер зависит от стоимости приобретаемой 

вещи. Следовательно, на законодательном уровне необходимо определить 

порядок определения размера компенсации морального вреда потребителя.   

Во-вторых, ответственность за нарушение прав потребителя, значит, и 

требования о возмещении вреда, в том числе и морального (ст. 15 и п. 3 ст. 18 

Закона о защите прав потребителей) может быть возложена не только на 

продавца, но и на изготовителя товара. 

В-третьих, возмещение убытков и уплата неустойки за нарушение 

обязательства по договору розничной купли-продажи не освобождают 

продавца от исполнения обязательства в натуре. 

Несмотря на вышесказанное, в ускоренном развитии информационных 

технологий, а вместе с тем и рынка розничной купли-продажи, заключаемой 

посредством сети Интернет, появляется необходимость повышения 

эффективности надзора в этой сфере. Факт развития купли-продажи стал 

причиной появления множества видов правонарушений. 

Механизм защиты нарушенных прав потребителей по договору 

розничной купли-продажи, заключаемой в сети Интернет, в рамках 

гражданского судопроизводства не всегда является эффективным, а в 

отдельных случаях такой способ защиты просто невозможно использовать по 

причине умышленного несоблюдения продавцами обязательных требований 

законодательства. Ввиду вышесказанного особую значимость имеет вопрос о 

применении иных целенаправленных мер. 

Для формирования единообразной правоприменительной практики в 

деле осуществления контроля и надзора за соблюдением обязательных 
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требований, предъявляемых к продавцу, осуществляемому продажу товаров 

через сеть Интернет, территориальным органам Роспотребнадзора 

рекомендовано обратить внимание на несоблюдение продавцами пунктов 

Правил соблюдения продажи. Несоблюдение таких правил может стать 

основанием для привлечения к административной ответственности. В 

научной юридической литературе достаточно подробно изучены причины 

административных правонарушений в сфере дистанционной купли-продажи, 

механизм совершения таких правонарушений. 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается «противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность». Следовательно, административная ответственность 

фактически является мерой государственного принуждения, осуществляется 

уполномоченными компетентными органами и выражается в наступлении 

определённых неблагоприятных для правонарушителя последствиях. 

В письме Роспотребнадзора «О контроле за соблюдением правил 

продажи товаров дистанционным способом»
1
 особо акцентируется внимание 

на недопущение передачи потребителю товара, который не соответствует 

предварительной договоренности. Хотя на практике такие ситуации 

случаются довольно часто. Например, Чебоксарская косметическая компания 

«FemFatal», среди продукции которой – сыворотка от воспаления кожи «Асne 

Remover», активно распространяла свою продукцию через интернет-магазин 

«LEFAMI». Покупатель заподозрившая сокрытие информации о настоящем 

составе средства, обратилась к ООО «Центр химических исследований» за 

экспертизой, которая показала наличие в продукте тетрациклина, который 

отсутствовал в заявленном составе. Таким образом, Щербинский районный 

                                                           
1
 Письмо Роспотребнадзора «О контроле за соблюдением Правил продажи товаров 

дистанционным способом» от 12 октября 2007 г. № 0100/10281-07-32 // Документы и 

комментарии. 2007. № 22. 
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суд города Москвы, обязал выплатить покупателю стоимость сыворотки 

«Асne Remover»
1
. 

В данной ситуации действия продавца по передаче не 

соответствующего предварительной договоренности товара необходимо 

квалифицировать по ст. 14.8 КоАП РФ – «нарушение права потребителя на 

получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, 

изготовителе, продавце», ст. 14.7 КоАП РФ – «введение в заблуждение 

относительно потребительских свойств и качества товара». 

Как уже упоминалось ранее, частым нарушением со стороны продавца 

является не доведение продавцами до сведений покупателей информации о 

своей организации и режиме её работы, в том числе в наглядной и доступной 

форме. 

В случае несоблюдения продавцом вышеуказанных Правил в 

соответствии с ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о 

продавце, об исполнителе и о режиме их работы. Предусмотренная 

ответственность влечёт предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Помимо этого потребители, а также надзорные органы часто 

сталкиваются с проблемой установления наличия у интернет-магазинов, 

документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, так как чаще 

всего эта информация не предоставляется вообще или является 

недостоверной, что является нарушением действующего законодательства. 

В настоящее время установить личность стороны по договору 

розничной купли-продажи, заключенной в сети «Интернет», на основании IР-

                                                           
1
 Решение Щербинского районного суда г. Москва от 30 октября 2019 г. № 11-0339/2019. 

URL: http://sherbinsky.msk.sudrf.ru/ (дата обращения 05.05.2020) 

http://sherbinsky.msk.sudrf.ru/
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адреса и месту нахождения компьютерного оборудования практически 

невозможно, поскольку такой способ не может гарантировать достоверность 

информации. Это связано с тем, что оборудование не может стать средством, 

позволяющим определить лицо, ведь оно может быть использовано третьими 

лицами, в том числе оно может быть не стационарным. 

По адресу банка, в котором открыты платежные счета, с помощью 

которых производится оплата, также невозможно с достоверностью 

установить местонахождение участников сделки купли-продажи. Если такие 

данные станут известны контролирующим органам, появится другая 

проблема: контроль над деятельностью продавца совершенно невозможно 

осуществить. Для этой цели необходимо установить, как правило, 

постоянное отслеживание деятельности продавца, что еще более 

проблематично в силу технических причин, в силу нехватки кадров и 

удалённости продавца. Решить данную проблему можно принятием 

соответственных нормативно-правовых актов, которые будут более 

структурирование и полно регулировать продавца, а также меры, 

предпринимаемые покупателем, так как ответственность должна быть 

предусмотрена для обеих сторон договора. Так, А.Л. Симонян в целях 

устранения данного пробела предлагает ввести обязательное подтверждение 

факта оплаты электронной цифровой подписью продавца
1
. По нашему 

мнению, данная позиция в некоторой степени решила бы проблемы 

покупателей. 

Возникает вопрос, можно ли считать действительным договор, 

согласно которому невозможно произвести достоверную идентификацию той 

или иной стороны при условии, что он заключен удаленно? В данном 

вопросе виднеется проблем в законодательстве, так как теоретически можно 

прийти к выводу, что данный договор возможно признать недействительным, 

хотя в настоящее время практика заключения анонимных электронных 

                                                           
1
Симонян А.Л. Защита прав потребителей при дистанционном способе продажи товаров // 

Молодой ученый. 2018. № 4. C. 154–156. 
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договоров довольно распространена. Невозможность идентификации сторон 

в литературе рассматривают как один из факторов, который тормозит 

развитие электронной торговли
1
. Эта проблема требует решения на 

законодательном уровне. В связи с этим, мы предлагаем дополнить 

действующее законодательство нормой, согласно которой будет 

определяться порядок идентификации сторон, которые по тем или иным 

причинам не могут использовать электронную цифровую подпись. 

Например, для проверки подлинности нужно будет предоставить копию 

какого-нибудь документа.  

Так же стоит уточнить, что в Федеральном законе «О рекламе» 

имеются нормы, предусматривающие, что в рекламе товаров при 

дистанционном способе продажи должны быть указаны сведения о продавце 

таких товаров, в том числе наименование, место нахождения и 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. Реклама товаров в сфере дистанционной 

купли-продажи в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»
2
 

находится в ведении Федеральной антимонопольной службы России. Однако 

привлечение к административной ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ за 

нарушение законодательства о рекламе при отсутствии сведений о месте 

нахождения привлеченного лица невозможно. Следовательно, в данном 

случае тоже необходимо дополнение в законодательстве. 

В заключении можно отметить, что ответственность по договору 

розничной купли-продажи, заключаемого в сети Интернет направлена, 

прежде всего, на защиту прав покупателя как более слабой стороны 

                                                           
1
 Еманова Н.С. Порядок заключения электронного розничного договора купли-продажи // 

Юрист. 2015. № 3. С. 20. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе» от 30 июня 2004 г. № 331 // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259. 
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договора. в тоже время стоит отметить необходимость более детального 

регулирования особенностей защиты прав участников дистанционной 

торговли. Несмотря на внешне достаточно подробное правовое 

регулирование процедуры заключения и исполнения договоров розничной 

купли продажи через сеть Интернет, законодатель прежнему пока не решил 

вопросы гарантированной защиты прав потребителей от продавцов, 

создающих сайты-двойники, созданные под известные интернет бренды
1
.  

Несмотря на многообразие способов защиты прав потребителей, многие из 

них являются неэффективными на практике, например, такие как 

компенсация морального. Анализ судебной практики позволяет сделать 

вывод, что суд при назначении компенсации морального вреда, исходит из 

стоимости приобретенного товара, а не морального состояние покупателя. 

                                                           
1
Гайнтдинова Л.Р. Нормативное регулирование заключения договоров розничной купли-

продажи в сети Интернет // БГПУ им. М.Акмуллы. 2019. № 3. С. 22-24. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Вопрос о форме заключения договора в сети Интернет является 

дискуссионным. Что считать соблюдением надлежащей формы договора, 

заключаемого в сети Интернет? Согласно ст. 493 ГК РФ, п. 20 Правил 

продажи товаров дистанционным способом, договор розничной купли-

продажи дистанционным способом считается заключенным в надлежащей 

форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного 

чека, которые подтверждают оплату. Несмотря указанное на выше, товарный 

чек и иные подтверждающие оплату товара, не выступают в качестве 

специфической письменной формы сделки, поскольку не отвечают 

требованиям, установленным ст.ст. 160 и 434 ГК РФ. Указанные документы 

являются только одним из доказательств заключения договора. 

Доказательством того, что договор был заключен в письменной форме 

является акцепт в виде сообщения покупателя о своём намерении приобрести 

товар. Так как при заключении договора розничной купли-продажи в сети 

Интернет покупатель отправляет продавцу свои данные через электронную 

форму, а продавец таким образом предоставляет информацию о товаре, 

следовательно, данный договор заключается в письменной форме. 

2. Анализ практики позволил выявить следующий проблемный 

момент, при идентификации субъектов в момент заключения ими договора 

посредством сети Интернет, может оказаться, что была предоставлена 

недостоверная информация. Часто существует неопределенность 

субъектного состава, выражающаяся в использовании в сети Интернет 

логинов, IP-адреса, доменного имени, которые не могут обеспечить продавцу 

должных гарантий добросовестного исполнения таким «анонимом» своих 

обязательств. В теории оформить заказ в интернет-магазине может лицо, не 



63 
 

обладающее необходимой дееспособностью. В связи с этим, предлагаем 

дополнить действующее законодательство нормой, согласно которой будет 

определяться порядок идентификации сторон. Например, для проверки 

подлинности нужно будет предоставить копию какого-нибудь документа. 

3. В Постановлении Правительства
 
РФ «Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом», в п. 20 которого указаны, 

по сути, два разных момента заключения договора: а) выдача чека; 

б) получение продавцом сообщения покупателя. При этом не 

конкретизируется, когда применимо одно и другое, что не отвечает критерию 

определенности правового регулирования. Таким образом, ввиду отсутствия 

ясности в нормативных правовых актах, проблема определения правильного 

момента заключения договора нуждается в теоретической разработке. 

Например, заключить договор можно с использованием электронных 

агентов, или программ-роботов, которые могут заключать договоры без 

участия человека. Эти программные роботы функционируют таким образом, 

что способны «самостоятельно» принимать решения на основе заложенных в 

программу данных и фактических данных, существующих на момент 

принятия решения. Следовательно, момент заключения договора будет 

определен автоматически.  

4. Анализ законодательства показал, что предметом договора 

розничной купли-продажи, заключаемого в сети Интернет может быть не 

любая вещь. Законом не допускается дистанционная продажа алкогольной 

продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законом, в том числе продажа лекарственных средств, 

драгоценных металлов, камней и изделий из них, табачной продукции, 

результатов научной деятельности и других видов продукции. На наш взгляд 

данный перечень необходимо дополнить. Например, запретить продажу 

пиротехники через интернет-магазины. Так как, данная категория товаров не 

предназначена для продажи лицам моложе 16 лет и опасная для жизни и 

здоровья. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор розничной 

купли-продажи, заключаемый в сети Интернет – это явление, обусловленное 

развитием общества, однако неурегулированное в полной мере. 

Следовательно, чувствовать себя в полной безопасности как потребителю, 

так и продавцу можно только в случае добросовестного исполнения 

договора. При возникновении трудностей появляется необходимость 

установить непосредственного покупателя, способы связи с ним – уже на 

этом этапе механизм защиты прав потребителя несовершенен, в частности, 

если договор заключен в виртуальной действительности. Нами были 

предложены пути восполнения недостатков в регулировании, которые 

являются обоснованными и заслуживают внимания.  

В заключение нужно отметить, что прогресс не стоит на месте, с 

течением времени в каждый договор привносятся свои изменения, которые 

нуждаются в пересмотре правового регулирования. Рост развития технологий 

настолько существенен, что закон не поспевает за ним. К тому же 

невозможно урегулировать то, чего еще нет, а когда возникает новое явление, 

важно, чтобы существовали общие положения, с помощью которых 

возможно будет урегулировать справедливо возникающие споры, до 

принятия изменений на законодательном уровне. 
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