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В статье рассматриваются вопросы заключения договоров с использованием электронных тех-
нических средств, освещаются современные тенденции и изменения в законодательстве в данной 
сфере. Автор исходит из того, что сделки с использованием технических средств имеют свои отли-
чительные особенности, которые отражаются на их заключении. В статье представлены способы за-
ключения сделок в электронном пространстве, а также возможные варианты действий, которые по-
могут обезопасить участников такой сделки.
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The article discusses issues of concluding contracts using electronic technical means, highlights modern 
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Из-за пандемии COVID-19 и последовавших за ней ограничительных мер в 2020 г. субъекты 
предпринимательства неожиданным образом столкнулись со сложностью ведения тради-
ционного договорного взаимодействия. Кроме того, в литературе неоднократно отмечает-

ся, что появление современных средств связи существенно изменило формы и методы заключения 
гражданско-правовых сделок [1, с. 216]. Таким образом, электронное ведение дел напрашивается 
само собой в связи с развитием информационных технологий и необходимостью мобильного реа-
гирования на рынке товаров и услуг в условиях роста конкуренции. Для представителей предпри-
нимательства затруднительно соблюдать традиционную письменную форму договора, находясь 
пространственно в разных точках мира, потому что простота и мобильность являются важными 
критериями ведения бизнеса. В свою очередь, технологии дают возможность вводить электрон-
ный документооборот, пользоваться упрощенным и более эффективным ведением дел через элек-
тронные носители. «Скорость и удобство — ключевые преимущества электронного документообо-
рота» [2, с. 48].

Сложившаяся ситуация вынудила некоторых участников гражданского оборота вместо заклю-
чения договора в простой письменной форме применять удаленное оформление сделок с помощью 
технического устройства, позволяющего создать документ в электронном виде. Электронный доку-
мент, содержащий реквизиты договора, отличается от документа в традиционной письменной фор-
ме, что позволяет некоторым цивилистам говорить о новой электронной форме сделки, ее отличии 
от обычной письменной формы [3, с. 130].

В то же время возникают сомнения и множество вопросов о способах и надежности согласова-
ния условий сделок посредством электронных средств. Освещение и детализация этого вопроса пред-
ставляется очень важной, что позволит участникам гражданского оборота более уверенно переходить 
к удаленному договорному взаимодействию. В литературе также отмечают правовую неопределен-
ность в области сделок с помощью технических средств [4, с. 262; 5, с. 165].

Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составле-
ния одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письма-
ми, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами 
абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, согласно которым письменная форма сделки считается соблюденной также 
в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позво-
ляющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом 
требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяю-
щий достоверно определить лицо, выразившее волю [6].

К техническому средству относятся техническое оборудование, предназначенное для переработ-
ки, хранения и обмена информацией в электронном виде [7]. Законодательство не раскрывает по-
дробностей и возможных способов заключения договора при помощи технических средств, а также 
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не устанавливает обязанности сторон использовать при заключении договора в электронной фор-
ме какие-либо конкретные технические средства. Диспозитивность и свобода выбора предусмотрена 
аналогично в п. 2 ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подпи-
си», согласно которому одним из принципов использования электронной подписи является возмож-
ность использования участниками электронного взаимодействия по своему усмотрению любой ин-
формационной технологии и (или) технических средств [8].

Л. Г. Ефимова считает, что виды применяемых информационных технологий и технических 
устройств должны определяться сторонами самостоятельно, и в пример приводит информацион-
ные технологии, которые могут использоваться при заключении банковских договоров в электрон-
ной форме: технологии удаленного банковского обслуживания (интернет-банк, банк-клиент и т. п.); 
обмен письмами по электронной почте; использование кодов, паролей, логинов, смс-сообщений [9, 
с. 24].

О. С. Гринь выделяет такие разновидности заключения электронных договоров как посредством 
электронной почты, так и через интернет-сайты. В последнем случае автор выделает две модели за-
ключения соглашений через Интернет: пользователю предоставляется возможность ознакомиться 
с условиями договора и в случае согласия нажать соответствующую кнопку, либо пользователю пре-
доставляется возможность перейти по гиперссылке и при желании ознакомиться с условиями, вы-
свечивается надпись о том, что, продолжая пользоваться этим сайтом, он принимает условия согла-
шения [10, с. 52].

Думается, что способы заключения сделок с использованием технических средств могут быть 
различными: согласование условий договора через мессенджеры путем простой переписки и обме-
на электронными образцами договоров, обмен электронными письмами, используя электронную 
почту, переход по ссылкам в сети Интернет, подтверждение пароля, оплата товара и услуги банков-
ской картой и прочее.

Субъекты малого и среднего предпринимательства чаще всего прибегают к следующим двум наи-
более простым вариантам заключения электронных сделок:

1) согласовывают основные условия договора посредством переписки в мессенджерах (чаще 
всего WhatsApp), подкрепляя свои обязательства квитанциями об оплате товара / услуги;

2) составляют письменный договор, скрепляя его подписью и печатями с одной стороны, за-
тем обмениваются сканированными экземплярами договора с контрагентами по электрон-
ной почте.

Используя такой распространенный и простой способ заключения электронной сделки, как со-
гласование условий договора посредством переписки в сетях или обмен документами через электрон-
ную почту, задаешься рядом вопросов: как в той или иной ситуации доказать сам факт заключения до-
говора; как установить факт того, что документ исходит от контрагента; как сохранить информацию 
и оставить неизменным содержание согласованных условий. Законодатель не детализирует, как наи-
более безопасно заключить такие сделки. Такое положение дел влияет на вариативность судебной 
практики при решении данных вопросов, что также отрицательно сказывается на уверенности даль-
нейшего использования таких способов заключения сделок, при которых стороны зачастую рискуют.

Как и для любой сделки, необходимо придерживаться существующих правил, предусмотренных 
законодательством для заключения того или иного договора. Однако, учитывая особенности сделок 
с использованием техники, сторонам следует руководствоваться следующим:

1) согласование условий договора в мессенджерах изначально не является надежным способом 
заключения сделки, поскольку существует вероятность удаления информации другой сторо-
ной. Заранее подготовленный скриншот деталей переписки сможет послужить доказатель-
ством обратного;

2) для того чтобы требование о подписи было соблюдено, необходимо установить лицо, участ-
вующее в сделке. Только регистрация номера телефона пользователей позволяет осуществить 
такую идентификацию. Дополнительным вариантом идентификации и доказательством мо-
гут послужить общеизвестные номера, указанные на сайте контрагента, либо случаи, когда 
переписка и исполнение договора ранее велась по указанным номерам. Не лишним будет 
правильно именовать контакты в устройстве телефона, т. е. использовать полное официаль-
ное наименование контрагента;
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3) представляется возможным обмен сторонами электронными документами (сканированны-
ми подписанными договорами), в которых стороны непосредственно укажут, что они согла-
суют данный договор через определенный мессенджер, с определенными контактами теле-
фона;

4) думается, что обмен данными, осуществляемыми через электронную почту, которая может 
быть корпоративной, является более надежным способом для идентификации участников 
сделки, поскольку пользователи авторизуются в них, вводя логин и пароль. В самом догово-
ре стороны могут указать следующее: предусмотреть положение о том, что стороны обмени-
ваются электронными образцами подписанных документов; ввести пункт о том, что договор 
считается заключенным и имеет юридическую силу с момента обмена сторонами сканиро-
ванными экземплярами подписанного договора; указать наименование адреса электронной 
почты для каждой стороны, с помощью которой будут осуществляться юридически значи-
мые действия для согласования сделки.
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