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Аннотация. В  данной статье автор, кратко анализируя историю возник‑
новения и эволюции договора хранения, отмечает его востребованность 
в обязательственных правоотношениях на всех этапах развития цивили‑
зации.

Исследуя новеллы действующего законодательства, автор подчеркива‑
ет, что данный договор сохраняет свою актуальность в  регулировании 
гражданских правоотношений на  современном этапе социально — эко‑
номического развития российского общества и государства, высказывает 
предложения по  дальнейшему совершенствованию нормативного регу‑
лирования правоотношений по данному договору.
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Истоки своей истории договор хранения берет 
в римском частном праве, в котором договором 
хранения или поклажи «Depositum» называл-

ся реальный контракт, по которому лицо, получившее 
от  другого лица индивидуально определенную вещь 
(поклажепринимателъ, депозитарий), обязуется хра-
нить ее безвозмездно в течение определенного срока 
или до  востребования и  по  окончании хранения воз-
вратить в  целости и  сохранности лицу, передавшему 
вещь на хранение (поклажедателю, депоненту) .

В Своде законов Российской Империи, подготовлен-
ном под руководством  М .М . Сперанского в  1832  году, 
хранению была посвящена глава 5 книги четвертой 
«О сдаче и приемке на сохранение, или о поклаже» .

Выдающийся ученый-цивилист второй половины 
XIX  века  К .П . Победоносцев отмечал, что «наше за-
конодательство о  поклаже сложилось окончательно 
в  1846  году, в  положении, составленном под очевид-
ным влиянием французского права» [4] . Но это не было 
простой компиляцией, законодательство развивалось, 
учитывая особенности социально — экономическо-
го развития России после отмены крепостного пра-
ва . В  результате в  1888  году было принято специаль-
ное положение о  товарных складах, а  Устав торговый 

1909  года включал специальный раздел «О  товарных 
складах» .

В советское время, как писал  О .С . Иоффе, в двадца-
тые годы XX столетия законодательное нормирование 
договора хранения хотя и  претерпевало некоторые 
изменения, но  все  же не  шло дальше складского хра-
нения . В  дальнейшем, несмотря на  господство социа-
листической идеологии, в  результате динамично раз-
вивающихся общественных потребностей меняется 
и законодательство: уже в тридцатые годы учитывались 
«хранительские операции» ломбардов .

Следует отметить, что в ГК РСФСР 1922 г . нормы о до-
говоре хранения все же были, но они не были кодифи-
цированы . И только в ГК РСФСР 1964 года хранению по-
свящается отдельная 37 глава . Она объединяла в себе 
основные положения о хранении, а также специальные 
виды хранения [3] .

В действующем ГК РФ, договору хранения посвяще-
на глава 47, состоящая из  трех параграфов, включаю-
щих 41 статью . Даже общий анализ структуры данной 
главы позволяет сделать вывод о  значимости дого-
вора хранения для защиты и  сохранности имущества 
субъектов гражданского оборота, а  также о  желании 
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и стремлении законодателя как можно более подробно 
урегулировать различные юридические тонкости отно-
шений участников договора в  процессе его заключе-
ния, исполнения, изменения и прекращения .

Востребованность договора хранения возросла 
в связи с кардинальными переменами в политической 
и  социально — экономической действительности по-
сле распада СССР . Завершился период господства го-
сударственной собственности, законодательно были 
закреплены положения о  многообразии форм соб-
ственности . В  Конституции РФ появилось важное по-
ложение о том, что равным образом подлежат защите 
частная, государственная, муниципальная и иные фор-
мы собственности, о невозможности внесудебного изъ-
ятия собственности [1] .

В соответствии со  статьей  8 Конституции РФ в Рос-
сийской Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности [1] . Это базовое положе-
ние развивается и  конкретизируется в  последующих 
статьях Конституции РФ, закрепляющих правомочия 
собственника . Согласно ст .  35 Конституции РФ право 
частной собственности охраняется законом, каждый 
вправе иметь имущество в  собственности, владеть, 
пользоваться и  распоряжаться им [1] . При этом зако-
нодатель не ограничивает количественные параметры 
собственности . Это положение существенным образом 
повлияло на  активность субъектов гражданского пра-
ва, способствовало развитию предпринимательской 
инициативы, стремлению к материальному благополу-
чию . А как известно, за любыми интересами стоят, пре-
жде всего, интересы экономические .

Итак, договор хранения имеет многовековую исто-
рию развития и является одним из самых распростра-
ненных договоров в сфере услуг, поскольку во все вре-
мена общество нуждалось в сохранности имущества .

Действующий ГК РФ [2] содержит в  себе много но-
велл, касающихся института хранения . Их появление 
связано с  реалиями объективной действительности . 
В  связи с  активным развитием рыночных отношений 
в  Российской Федерации хранение как одна из  раз-
новидностей услуг стало гораздо более необходимым 
и востребованным в предпринимательской деятельно-
сти . В свою очередь, это привело к упорядочению видов 
хранения на  бытовом уровне, а  также возникновению 
и законодательному закреплению в правовой системе 
специальных видов хранения, которые обусловлены 
деятельностью субъектов гражданского оборота .

Этим объясняется необходимость изучения право-
отношений, связанных с хранением . От того насколько 

детально и целесообразно урегулированы правоотно-
шения в сфере хранения, зависит качество предостав-
ляемых услуг, надежность защиты интересов и  прав 
сторон (граждан и  организаций), а  значит и  правовое 
регулирование общественных отношений в  целом . 
Проведенный анализ состояния современного зако-
нодательного регулирования договора хранения по-
зволяет сделать определенные выводы и предложения 
по  совершенствованию действующего законодатель-
ства .

Прежде всего, следует отметить, что в  ГК РФ отсут-
ствует содержательное определение сторон договора 
хранения, что, по нашему мнению, является пробелом 
в законодательстве . Очевидно, что эффективность пра-
вового регулирования существенным образом зависит 
от  качества законодательства . Юридические термины 
и  дефиниции ключевых понятий, на  наш взгляд, явля-
ются первичным материалом для создания понятных 
широкому кругу участников гражданско- правовых от-
ношений правовых норм .

В  научной литературе неоднократно подчеркива-
лось значение правовых дефиниций . Во — первых, они 
выполняют регулятивную роль, тем самым обеспечи-
вая формирование понятийного аппарата системы пра-
ва . И, во-вторых, правовые дефиниции внедряют в по-
зитивное право новые результаты развития правовой 
науки и  сами служат катализатором его развития [5] . 
В связи с этим полагаем целесообразным более четко 
сформулировать понятия и определения сторон по до-
говору хранения, для чего предлагаем дополнить главу 
47 ГК РФ новой статьей 886 .1 . «Стороны договора хра-
нения» и изложить ее в следующей редакции:

«Хранитель — это дееспособное физическое или 
юридическое лицо, обязанное в  соответствии с  дого-
вором принять имущество на  хранение, хранить его 
в течении определенного срока или до востребования 
и вернуть это имущество в целости и сохранности .

Поклажедатель — это дееспособное физическое или 
юридическое лицо, имеющее интерес в  сохранении 
имущества, сданного на  хранение, способное своими 
действиями осуществлять право передачи имущества 
на хранение (груза, багажа и т . д .) хранителю в соответ-
ствии с договором хранения» .

Отметим, что в  связи с  развитием имущественных 
отношений в  гражданском законодательстве выделен 
особый вид хранения — «профессиональное хране-
ние» . Оно осуществляется хранителем, для которого эти 
отношения являются одной из  целей профессиональ-
ной деятельности . В современный ГК РФ также включе-
ны нормы о специальных видах хранения . Такие виды 
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хранения, в основном, носят возмездный характер, что 
тоже свидетельствует об  изменении экономической 
политики государства . На наш взгляд, некоторые аспек-
ты правового регулирования новых видов услуг по хра-
нению требуют дальнейшего совершенствования .

Так, например, в  соответствии с  п .  3 статьи  922 ГК 
РФ по  договору хранения с  предоставлением клиенту 
индивидуального сейфа клиент имеет право помещать 
ценности в сейф и изымать их вне контроля со стороны 
работников банка . Как правило, при заключении такого 
договора, оговаривается запрет на  помещение в  инди-
видуальном сейфе запрещенных предметов (взрывоо-
пасные, токсичные, радиоактивные вещества, оружие), 
которые способны нанести вред и  разрушения людям 
и окружающей среде в целом . В связи с этим полагаем це-
лесообразным для обеспечения общественной безопас-
ности, противодействия терроризму дополнить пункт  3 
статьи  922 ГК РФ положением о  том, что банк вправе 
применять специальные технические средства для вы-
явления запрещенных к хранению в банковских сейфах 
предметов и веществ и изложить его в следующей редак-
ции: п . 3 . ст . 922 ГК РФ «По договору хранения ценностей 
в  банке с  предоставлением клиенту индивидуального 
банковского сейфа банк обеспечивает клиенту возмож-
ность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сей-
фа вне чьего-либо контроля, в  том числе и  со  стороны 
банка . Банк вправе применять специальные технические 
средства для выявления запрещенных к хранению в ин-
дивидуальных банковских сейфах предметов и веществ» .

По  нашему мнению, отдельные правовые нормы, 
касающиеся прав и  обязанностей субъектов договора 
хранения, изложены законодателем не  совсем ясно 
и  однозначно, что дает возможность их различного 

толкования и понимания и в результате приводит к не-
правильному применению .

Так, согласно п .  2 . статьи  914 ГК РФ «Права держа-
телей складского и  залогового свидетельств» держа-
тель складского свидетельства, отделенного от  зало-
гового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, 
но не может взять его со склада до погашения кредита, 
выданного по залоговому свидетельству .

Отметим, что термин «распоряжение» в  граждан-
ском праве означает возможность собственника опре-
делять юридическую судьбу вещи . А  в  данном пункте 
речь идет об  ограничении распоряжения . Поэтому 
предлагаем внести изменения в п . 2 ст . 914 ГК РФ «Пра-
ва держателей складского и залогового свидетельств» 
и  изложить его в  следующей редакции: держатель 
складского свидетельства, отделенного от  залогово-
го свидетельства, не  вправе распоряжаться товаром, 
сданным на хранение, до погашения кредита, выданно-
го по залоговому свидетельству» .

В  заключение следует подчеркнуть, что в  услови-
ях динамичного развития гражданского оборота, как 
у граждан, так и юридических лиц, особенно у субъек-
тов предпринимательской деятельности, возрастает 
потребность в  сохранности своего имущества . Чело-
веком движет интерес, причем, это преимущественно 
интерес в приумножении собственности . Поэтому гра-
мотное, разумное и  добросовестное использование 
в  гражданском обороте договора хранения позволит 
сохранить накопленные материальные ценности, за-
щитить частноправовые интересы собственников, обе-
спечить устойчивость и  стабильность гражданского 
оборота .
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