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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что основная цель 

отношений по хранению - сохранить вещь в целостности, предотвратить как 

влияние на нее вредных внешних воздействий, так и возможность присвоения 

ее другими лицами. Это определяет отличительные признаки 

рассматриваемого в настоящей работе договора. 

Цель работы - комплексный анализ понятия, содержания договора 

хранения, и его видов.  

Задачи исследования: раскрытие общих положений о договоре 

хранения, его отграничение от других договоров; выявление особенностей 

отдельных видов договора хранения 

Объектом рассматриваемого правоотношения выступают услуги по 

хранению, т.е. деятельность хранителя, направленная на обеспечение 

сохранности имущества.  

Предметом нормы права, закрепляющие понятие и виды договора 

хранения. 

Методами исследования представлены такими традиционными 

методами познания как диалектический, историко-правовой, формально-

юридический и другие. 

При написании работы были использованы: нормативно-правовые акты, 

учебная и специальная литература. Всего использовано 41 источник.  

Объем работы составил 47 страниц. 
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Введение 

 

С древних времен нам известен институт хранения. Еще древние 

римляне достаточно жестко регламентировали данный правовой институт. В 

процессе развития имущественного оборота были закреплены основные 

специфические условия и правовые конструкции договоров хранения. Как 

правило, данный договор сопутствует правоотношениям по оказанию услуг. 

Выделяют хранение в бытовой сфере и в коммерческой.  

 ГК РСФСР 1964 года закрепил правовую природу договора хранения.  

Данный институт, к сожалению, отсутствовал в Основах гражданского 

законодательства 1961 и 1991 годов. Только в ведомственных нормативных 

актах отдельные виды хранения, так или иначе, регулировались. 

В настоящее время Гражданский Кодекс Российской Федерации более 

подробно регулирует правоотношения по договору хранения. Объяснить это 

можно только следующими факторами: высоким ростом товарооборота, 

динамикой развития производительных сил экономики, расширением сферы 

услуг.  

Хранение принято считать классическим для гражданского права 

институтом. Договор предназначен для урегулирования отношений по поводу 

удовлетворения одной из актуальных потребностей гражданского оборота. 

Исторически были отмечены негативные последствия отсутствия 

соответствующей главы в Гражданском кодексе 1922 года. Данный пробел 

явно выделялся, хотя и регулировался в какой то мере ведомственными 

актами, и безусловно складывавшейся судебной и арбитражной практикой. В 

результате в научной доктрине середины 20 века не было сомнений в 

необходимости включения института хранения в Кодекс 1964 года. А так как 

договор хранения является распространенным в имущественном обороте 

вообще и в предпринимательской деятельности, в частности, то в ГК РФ 

одноименная глава получила дальнейшее развитие. Хранение в бытовом 

смысле слова также используется в гражданском обороте между физическими 

лицами.  
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Ядром отношений по хранению и ученые и практики считают действия 

по сохранности вещи в целостности. Хранитель обязан предотвратить как 

влияние на нее вредных внешних воздействий, так и возможность кражи ее 

другими лицами. В рассмотрении этих специальных признаков заключается 

суть рассматриваемой в настоящей работе договорной конструкции. Тема 

работы актуальна и интересна. Это подтверждается как научными, так и 

практическими аргументами.  

Объект изучения данной работы – договор хранения и его виды. 

Цели данной работы - провести исследование понятия хранения, 

способов его правового регулирования, рассмотреть виды договоров хранения 

существующих в настоящее время, определить их признаки, понятия. 

Основными задачами исследования в соответствии с поставленными целями 

являются: 

- раскрытие общих положений о договоре хранения, его отграничение 

от других договоров; 

- выявление особенностей отдельных видов договора хранения. 

Работа состоит из двух глав: “Общие положения о договоре хранения” и 

“Виды договоров хранения”. В первой главе раскрывается понятие договора 

хранения, определяется форма и срок договора хранения, а также стороны 

договора, их права и обязанности. Здесь же проведено выявление 

особенностей договора хранения на основании сравнения его с другими 

видами договоров. 

Во второй главе проведено исследование конкретных видов договора 

хранения – договора хранения на товарном складе, договора хранения на 

таможенном складе и на складе временного хранения, а также договора 

хранения в ломбарде, на транспорте, в гардеробе, в гостинице и договора 

хранения вещей, являющихся предметом спора. Последним рассмотрено 

хранение материальных ценностей государственного резерва. 

При написании работы  использовалась судебная практика, а также 

монографии и исследования по данной теме.  
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ 

1.1. Понятие договора хранения 

 

Классическому и как кажется, на первый взгляд, российскому 

гражданско-правовому институту - договору хранения - посвящена глава 47 

ГК РФ. В сравнении с другими главами Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих  отдельные типы договоров, п. 1 ст. 886 

содержит характеристику хранения в обобщенном варианте. Как таковое 

хранение в первоначальном понимании предстает перед нами как 

односторонний договор. Обязанность провозглашается  только у одной из 

сторон – хранителя. Далее перечисляются условия о безвозмездности, потому 

что в определении ничего не говорится об оплате соответствующей услуги. 

Договор, безусловно, характеризуется как и реальный, потому что вступает в 

силу с момента передачи вещи. 

 По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить 

вещь, переданную ей другой стороной поклажедателем, возвратить эту вещь в 

сохранности. Законодатель четко закрепил основные признаки договора 

хранения. Договор хранения признается реальным, т.е. правоотношения 

сторон начинаются с момента передачи поклажедателем вещи хранителю. 

Договорная конструкция может быть подвержена изменению, и признана 

консенсуальной1. Условием консенсуальности будет обязанность хранителя 

принять на хранение вещи в предусмотренный договором срок. При этом 

только организация в консенсуальном договоре является хранителем. У 

юридического лица в данном случае хранение будет заложено в одну из целей 

профессиональной деятельности и, по всей видимости, указана в уставе. В 

настоящее время активными участниками имущественного оборота 

становятся профессиональные хранители. 

Следующая характеристика договора хранения: возмездность или 

безвозмездность. Эти нормы возникают в силу закона. Профессиональные 

                                                           
1 Романец Ю. Обязательство хранения в системе гражданских договоров // Российская юстиция. -2005.-№ 10. 

– С. 34. 
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хранители заключают только возмездные договора. На практике очень часто 

заключаются договора такого рода, когда хранение возникает случайно, в 

силу каких-либо непредвиденных обстоятельств. При этом данная 

эпизодичность возникает не только для поклажедателя, но и хранителя. Мы 

пришли к однозначному выводу о необходимости указания специальной 

оговорки в договоре хранения, которая должна присутствовать либо в законе, 

либо в договоре. При не указании условия о безвозмездности, хранение 

должно предполагаться возмездным. Глава 47 ГК не содержит прямых 

указаний на этот счет. Такое заключение происходит из анализа ст.ст. 423, 

896, 897 ГК, а также п. 1 ст. 924 ГК. Мы ясно транслируем указание на 

безвозмездный характер хранения в гардеробах организаций. Данная 

преамбула формулируется в виде исключения из общего положения о 

возмездности хранения. 

Возмездность как условие является двухсторонне обязывающими.  

Таким же образом трактуется и безвозмездность как условие: правами и 

обязанностями обладают обе стороны. Поклажедатель обязан при любых 

вариантах взять вещь обратно (ст. 899 ГК РФ).  

Можно выделить в роли поклажедателя такие лица как залогодержатель, 

перевозчик, ссудополучатель, владеющие грузом или вещью на основании 

договора или закона, как физические так и юридические лица. И хранители 

соответственно либо физические либо юридические лица. Физические лица 

должны быть полностью дееспособными на момент заключения сделки. А вот 

частично и ограниченно дееспособные граждане вправе хранить чужое 

имущество, но с оговоркой, что  такой договор подпадает под понятие мелкой 

бытовой сделки (ст.ст. 26, 28, 30 ГК РФ). Правоспособность юридического 

лица, заявляющего себя в качестве хранителя, должна соответствовать целям 

и напрямую указана в уставе или учредительном договоре. Закон допускает 

отсутствие запрета напрямую в учредительных документах. Таким образом, 

мы можем классифицировать хранителей как профессиональных, так и 

оказывающих услуги по хранению как вспомогательные в сфере основной 

деятельности. Такой регламент характерен для санаториев, гостиниц, домов 
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отдыха, бань, культурно-просветительских учреждений и т.п. Если такая 

деятельность не дополнительная, то носит эпизодический характер. Чем 

характеризуется деятельность профессиональных хранителей? п. 2 ст. 886 ГК 

РФ особо выделяет профессиональных хранителей (коммерческие и 

некоммерческие организации). Для данных субъектов гражданского оборота  

хранение чужих вещей составляет один из основных или даже единственный 

вид деятельности. Осуществляется такое хранение за вознаграждение. К 

профессиональным хранителям по российскому гражданскому праву 

относятся товарные склады, ломбарды, камеры хранения транспортных 

организаций. 

Толковать нормы о профессиональных хранителях следует широко, 

обобщенно. Данные правоотношения выходят за рамки толкования 

деятельности коммерческих юридических лиц. Правовой механизм 

содержится в части первой Гражданского Кодекса. Круг субъектов, которые 

могут выступать в качестве хранителей, довольно обширен. Ими могут быть  

как коммерческие организации - юридические лица (хозяйственные 

товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные предприятия), так и граждане-предприниматели. Данная 

диспозиция содержится в п. 3 ст. 23 ГК РФ. Правила части первой ГК РФ, 

регулирующие деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, 

однозначно применяются к предпринимательской деятельности граждан. 

Объектом правоотношения, являющегося предметом исследования, 

выступают деятельность хранителя, осуществляемая им с целью обеспечения 

сохранности имущества. Предметом хранения движимые вещи, которые 

можно перемещать в пространстве. В соответствии с законом возможна 

передача на хранение и недвижимых вещей. Так статья 926, 

регламентирующая правила о секвестре, прямо закрепляет такую 

возможность. Но это исключение. Как показывает практика, правовой формой 

этих отношений является договор возмездного оказания услуг. На хранение 

могут передаваться как индивидуально-определенные вещи, так и вещи, 

определяемые родовыми признаками. 
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Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять 

вещь на хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. 

Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в 

предусмотренный договором срок, несет ответственность перед хранителем за 

убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не 

предусмотрено законом или договором хранения. Поклажедатель 

освобождается от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от 

его услуг в разумный срок. 

Если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель 

освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случае, когда в 

обусловленный договором срок вещь не будет ему передана. 

Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором 

хранения срока. 

Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть 

определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до 

востребования ее поклажедателем. 

Если срок хранения определен моментом востребования вещи 

поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных 

обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять 

обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение 

поклажедателем этой обязанности влечет последствия, предусмотренные ст. 

899 ГК РФ.  

Наряду с общими положениями о хранении в ГК, как отмечалось, 

урегулированы и специальные виды. 

Хранение на товарном складе в силу особенностей предмета, 

субъектного состава, формы и содержания занимает особое место и выделено 

в главе 47 ГК в отдельный параграф. По этому договору товарный склад 

(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить товары в сохранности. 
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К другим специальным видам хранения глава 47 ГК относит хранение в 

ломбарде, хранение камерами хранения транспортных организаций, в банке, в 

гостинице, гардеробе.  

 

 

1.2. Форма и срок договора хранения 

 

В отношении формы договора хранения применяются общие правила. 

Форма сделки регулируется ст. 158-163 ГК РФ. Исключения могут быть 

установлены специальными нормами права. Консенсуальный договор 

однозначно должен быть оформлен письменно, при этом количественный 

состав субъектов и цена договора не влияют на обязательную письменную 

форму.  

Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в 

случаях. При этом для договора хранения между гражданами соблюдение 

письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение 

вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом МРОТ. 

Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять 

вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от 

состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на 

хранение. 

Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах 

(пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) 

может быть доказываема свидетельскими показаниями. 

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, 

если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей 

поклажедателю: 

сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, 

подписанного хранителем; 

номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием 

вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на 
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хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для 

данного вида хранения. 

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не 

лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о 

тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем. 

В качестве примера к данному положению приведём Постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 октября 2005 г. № 

5072/052. 

Возможна ситуация, когда вещь, принятая на хранение, не будет 

тождественна той, что возвращена хранителю. Здесь применяется норма п.3 

ст. 887 ГК РФ: стороны могут ссылаться на свидетельские показания3. 

Срок не является существенным условием по договору хранения. 

Данное правило закреплено в ст. 889 ГК РФ. Этот вопрос урегулирован ст. 889 

ГК РФ. Ограничений по сроку нет.  

Хранитель должен хранить переданное ему имущество до 

востребования ее поклажедателем, если срок не определен или не указан.  

В законе также есть понятие разумного срока. Что это значит? 

Законодатель в данном случае имеет ввиду тот момент, когда срок хранения 

определен моментом востребования. Хранитель имеет право по истечении 

обычного при данных обстоятельствах срока выполнения своих обязанностей 

потребовать от поклажедателя забрать вещь обратно в разумный срок. Если 

требование не будет выполнено, то хранитель, по общему правилу, может 

после письменного предупреждения продать предмет хранения и передать 

поклажедателю вырученные деньги за вычетом оплаты своих услуг и 

расходов на реализацию имущества. Возможна оговорка, последствия 

просрочки можно убрать из договора по соглашению между хранителем и 

поклажедателем.  

Суд должен будет определить, о каком сроке идет речь: «обычном» или 

«разумном». Будут учитываться конкретные обстоятельства дела, а именно, 

                                                           
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 октября 2005 г. № 5072/05 // Вестник 

ВАС РФ. 2006. № 1. 
3 Суворова С. Указ. соч. - С.30. 
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нахождение  хранителя и поклажедателя в одном населенном пункте, 

особенности природы и свойств вещей, переданных на хранение, состояние 

упаковки и т.п4. 

Наряду со сроком самого хранения, учитывают срок, в течение которого 

на хранителя возлагается обязанность принять вещь на хранение (п. 2 ст. 886 

ГК). В этом и заключается специфика консенсуального договора. По общему 

правилу указывается либо конкретная дата либо промежуток времени, либо 

наступление какого-либо события. 

Поклажедатель может взять вещь досрочно. Правило закреплено ст. 904 

ГК РФ. Хранитель не может исполнить свои обязанности ранее указанного 

соглашением срока. Хранитель может однозначно отказаться от исполнения 

договора хранения. Такие последствия существенного нарушения условий 

соглашения о хранении предусмотрены законодательством.  

 

 

1.3. Стороны договора хранения, их права, обязанности и 

ответственность 

 

В коммерческом обороте только юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель является хранителем. Правовой статус 

профессионального хранителя очерчен в Законе. Следует уточнить, что 

индивидуальный предприниматель может действовать как профессиональный 

хранитель только по реальному договору хранения.  

 На момент заключения договора хранитель должен быть полностью 

дееспособным лицом. Важный нюанс: оформление работником предприятия 

договора хранения не в надлежащем порядке не порождает прав и 

обязанностей между гражданином и этим предприятием (организацией). 

Именно работник будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, за повреждение или утрату переданного на хранение 

имущества. Суд может установить, что действия работника были абсолютно в 

                                                           
4 Коммерческое право: учебник для вузов / Под ред. проф. М.М. Рассолова. - М., 2014. - С.268 
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рамках полномочий, наделенных профессиональным хранителем, а значит, 

договор нужно считать заключенным от имени профессионального хранителя. 

Можно сделать вывод, что  любое лицо, действующее в очерченных рамках, 

рассматривается в качестве представителя организации5. 

Однозначно, поклажедателями могут быть любые физические и 

юридические лица. В дореволюционном законодательстве встречается термин 

«поклажедатель» довольно часто. Понятие хранение до революции 

обозначалось «поклажей», а субъекты данного правоотношения - 

поклажедателем и поклажепринимателем. Российское гражданское право на 

современном этапе сохранило термин только для поклажедателя. 

Примечательно, что  когда речь идет о гражданине как стороне договора, 

законодатель не уточняет, является ли он дееспособным. Логика данной 

позиции такова: передача поклажедателем вещи на хранение не нарушает ни 

его прав и интересов, ни прав и интересов третьих лиц. Та же аналогия 

применяется в отношении сдаваемого на хранение имущества. У 

поклажедателя вещь может оказаться вполне случайно. Поклажедатель может 

быть собственником имущества. Он может быть также обладателем вещных 

или иных прав на предмет хранения.  

Собственник или законный владелец в любой момент имеет право по 

своему усмотрению истребовать хранимое имущество.  

Получение у поклажедателя хранимого имущества в полной 

целостности и сохранности является условием заключения договора хранения.  

Срок и режим хранения определяет поклажедатель. Досрочное 

расторжение договора, отказ передать вещь на хранение после заключения 

соглашения повлечет возмещение убытков.  

Поклажедатель забирает свое имущество в указанный срок. Если он 

этого не делает, то договор считается пролонгированным, а это значит, что 

поклажедатель должен уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за 

дальнейшее выполнение тем своих обязанностей6.  

                                                           
5 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй (постатейный) / под ред. О.Н. Садикова. – М., 1998. 

– С. 491. 
6 Коммерческое право. Учеб. Пособие для вузов. /Под ред. Проф. М.М. Рассолова. М. 2003.-С.266. 
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Если предаваемая на хранение вещь с опасными свойствами, то 

хранитель должен об этом знать и предпринять меры предосторожности. 

Негативные последствия несет поклажедатель. Так как по общему правилу 

должник освобождается от обстоятельств непреодолимой силы. 

Как мы уже уточняли, основная обязанность хранителя принять и 

вернуть сохраненное имущество поклажедателю. Закон и подзаконные акты 

устанавливает охранные, санитарные и противопожарные требования.  

Хранитель должен выполнить обязательство в натуре. По общему 

правилу, при ненадлежащем исполнении обязательства к нему применяется 

мера ответственности в виде взыскания ущерба7. 

Если хранимая вещь должна быть обезврежена или уничтожена (п. 1 ст. 

894 ГК РФ), то хранитель получает вознаграждение. Среди других прав 

хранителя следует назвать также право при обезвреживани8.  

Существует еще одна особенность при заключении договора хранения. 

Если поклажедатель пропустил срок оплаты более чем на половину 

установленного периода, то хранитель может отказаться от исполнения 

договора вообще. В этом случае он требует немедленно забрать сданную на 

хранение вещь. Или возможен вариант, когда хранитель вправе пользоваться 

находящейся у него на хранении вещью.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что большинство прав 

поклажедателя введено диспозитивными нормами.  

 В отношении же профессионального хранителя действует презумпции 

его вины. Речь идет о нарушении хранителем условий договора. Но, он может 

быть освобожден от ответственности. Единственное, ему придется доказать, 

что неблагоприятные последствия наступили вследствие непреодолимой силы 

либо из-за свойств вещи, о которых он не знал и не мог знать, либо по вине 

поклажедателя.  

Ст. 902 ГК РФ устанавливает рамки определения размера 

ответственности хранителя.  

                                                           
7 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 октября 2006 г. № 5431/04 // Вестник 

ВАС. 2007. № 1. 
8 Коммерческое право: учебник для вузов. /Под ред. проф. М.М. Рассолова. - М., 2003.-С. 269. 
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Объем ответственности хранителя при возмездном и безвозмездном 

хранении различен. При возмездном хранении убытки возмещаются в полном 

объеме (ст. 15 и 393 ГК РФ). Возмещается не только стоимость имущества, 

передаваемого на хранение, но и упущенная выгода. А при безвозмездном 

хранении возмещается только реальный ущерб. Упущенная выгода и доходы 

не возмещаются. Данный правовой механизм императивен, что означает 

невозможность их изменения соглашением сторон. 

На практике, чтобы избежать длительного судебного разбирательства 

объем ответственности хранителя определен суммой оценки. Цена вещи 

указывается в квитанции. Поклажедатель может доказать в последующем, что 

цена вещи выше, чему указана в квитанции. В этом случае поклажедатель 

законно потребует выплаты в соответствии с действительной доказанной 

стоимостью. В современном имущественном обороте стоимость вещи быстро 

меняется, поэтому указанная правовая привязка в судебной практике активно 

применяется9. 

Рассмотрим и другие варианты. Поклажедатель сам объявляет ценность 

предмета хранения. Объявленная ценность не соответствует реальной 

стоимости вещи. Рамки ответственности строго ограничены заявленной 

стоимостью. В результате, возникает правовой механизм, при котором 

поклажедатель однозначно лишает себя права доказывать, что действительная 

стоимость вещи выше объявленной. 

Ст. 424 ГК РФ определяет размер цены при определении суммы 

убытков. Место исполнения обязательства является основанием определения 

размера цены. Порядок определения размера цены зависит от места 

исполнения обязательства в день добровольного удовлетворения требования 

поклажедателя либо в день предъявления либо удовлетворения иска.  

По аналогии производиться расчет размера убытков. Учитывается цена 

места исполнения обязательства в день добровольного удовлетворения 

требования или цена в день предъявления или удовлетворения иска. 

                                                           
9 Айбатулин К.К. Споры по обязательствам из договора хранения // Вестник Федерального арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа. 2003. № 1 / СПС «Гарант». 
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В случае, когда хранение безвозмездное, то убытки за утрату и 

недостачу вещей возмещаются в размере их стоимости. При повреждении 

вещи - в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.  

Вина хранителя устанавливается, Когда в результате повреждения вещь 

не может быть использована по первоначальному назначению. В таком случае 

поклажедатель вправе отказаться от нее.  Хранитель возмещает стоимость 

вещи и другие убытки. Законом или договорной конструкцией хранения 

может быть регламентирован иной порядок.  
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ГЛАВА II. ВИДЫ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ 

2.1. Договор хранения на товарном складе 

 

Одной из форм предпринимательской деятельности в настоящее время 

является удовлетворение потребности в складировании товаров. 

Увеличиваются объемы торговли, интенсивно растет строительство товарных 

складов. 

Именно договор складского хранения обеспечивает законодательный и 

юридический механизм реализации деятельности по складскому хранению. 

 Открытие товарных складов, порядок ведения учета отдельных 

операций, выписка складами товарораспределительных документов, внесение 

владельцами складов денежных залогов в обеспечение исправности их 

работы-эти и другие моменты регламента по хранению на товарном складе 

регулируются Гражданским кодексом и специальными законами. 

В настоящее время гражданское законодательство регулирует основные 

теоретические принципы договора складского хранения. Есть определенные 

специальные моменты, которые не нашли своего отражения в действующем 

законодательстве. Этот вывод нам позволяет сделать анализ материалов 

юридической практики. многие Юристы отмечают эту проблему в научной 

литературе.  

Хранитель (товарный склад) за вознаграждение обязуется хранить 

товары, переданные товаровладельцем, и в течение указанного срока хранить 

эти товары в сохранности, передать их при наступлении срока или до 

востребования. В этом и заключается основная суть договора хранения на 

товарном складе.  

Услуги по хранению являются предметом договора. Объектом договора 

во всех системах права признаются только движимые вещи. Только движимые 

вещи признаются объектом договора хранения на товарных складах во всех 

системах права. Согласно ст. 890 ГК РФ только вещи (товары) с 

индивидуально определенными признаками могут быть переданы на 

хранение, а также  заменимые, определяемые родовыми признаками. В 
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современном российском товарном обороте значение имеет хранение 

заменимых движимых вещей-товаров (зерно, жидкое топливо и т.д.). Такая 

позиция отражена в современном  российском гражданском законодательстве. 

Так как договор хранения на товарном складе признается заключенным 

только с момента передачи товаров на хранение, а не с момента достижения 

сторонами соглашения. Таким образом, договор считается реальным. Однако, 

допускается заключение и консенсуального договора, что подтверждается 

теорией и практикой. Такой вариант возможен с правовой точки зрения, 

например, когда товарный склад обязывается взять товар на хранение в 

будущем. 

Договор возмездный. В результате обе стороны имеют следующие права 

и обязанности: 

-товарный склад обязан хранить в сохранности товар, принимать все 

меры по обеспечению сохранности, предусмотренные договором. Гибель, 

утрата, повреждение товара при любой форме вины товарного склада является 

основанием привлечения к ответственности.10 

Форма договора регулируется параграфом 2 главы 47 Гражданского 

кодекса. Письменная форма обязательна для двойного складского 

свидетельства, простого складского свидетельства и складской квитанции. 

Ценными бумаги являются первые два. Этот правовой механизм разрешает 

пустить в оборот права на находящиеся на хранении товары. Такие товары 

становятся предметом залога. В результате облегчается залог, и создаются 

условия для движения залоговых прав на хранимые товары путем оборота 

двойного складского свидетельства, состоящее из складского свидетельства и 

залогового свидетельства (варранта).11 

На основе передаточной надписи передается двойное складское 

свидетельство. Ценной бумагой на предъявителя является  простое складской 

свидетельство, которое передается простым вручением. Двойное и простое 

складские свидетельства должны иметь указанные в законе обязательные 

                                                           
10 Акимова В.Г. Об отдельных аспектах обращения складских свидетельств // Налоговый вестник.-2007.-№ 2.-

С. 35. 
11 Собрание законодательства Российской Федерации от 1 декабря 2003 г., № 48, ст. 4614 
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реквизиты, как и другие ценные бумаги. В ст. 913 ГК РФ указаны для каждой 

из двух частей двойного складского свидетельства обязательные восемь 

реквизитов.  

Семь из этих восьми реквизитов должно иметь простое складское 

свидетельство (отсутствует указание на "наименование юридического лица 

либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение", а также "место 

нахождения (место жительства) товаровладельца").  Упоминание о том, что 

документ выдан "на предъявителя" должно содержаться обязательно. Если 

будут отсутствовать хотя бы один из вышеперечисленных реквизитов, то эти 

ценные бумаги ("двойное складское свидетельство" и "простое складское 

свидетельство") утратят признаки ценных бумаг и станут обычной складской 

квитанцией12. 

Таким образом, товарораспорядительными документами по правой 

природе являются и двойное, и простое складские свидетельства. Только тому 

лицу, который предъявит обе части по двойному складскому свидетельству, 

хранитель будет обязан выдать товар. Одновременно представить квитанцию, 

подтверждающую уплату обеспеченной залогом суммы, должно лицо при 

предъявлении одного лишь складского свидетельства. Таким правовым 

способом происходит прекращение обязательства, обеспеченного залогом 

находящихся на складе товаров. А вот для получения товаров по простому 

складскому свидетельству, как и по складской квитанции, однозначно будет 

достаточно предоставить только данные документы. 

Может возникнуть ситуация, когда у поклажедателя, получившего 

двойное складское свидетельство, появляется потребность в кредите. Тогда он 

может, по сути «разделить» имеющийся документ.  Далее передать залоговое 

свидетельство (оно именуется варрантом) займодавцу (банку или иному 

кредитному учреждению). 

Правом распоряжаться хранящимся товарами будет обладать 

поклажедатель, сохранивший складское свидетельство. Однако, он не может 

                                                           
12 Попов А.В. Правовая природа двойного складского свидетельства и его частей // Законодательство. -2006.-

№ 2. – С. 29. 
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требовать от хранителя их выдачи. Получатель же залогового свидетельства, 

лишен вещных прав на хранящиеся товары. Он обладает лишь правом 

перезаложить их в размере выданного им кредита вместе с подлежащими 

выплате процентами. 

Держатель варранта вправе распоряжаться им по собственному 

усмотрению до наступления срока платежа в соответствии с условиями 

варранта. В соответствии со ст. 914 ГК РФ о совершенных последующих 

залогах на варранте должна учиняться соответствующая отметка о 

совершенных последующих залогах. 

Хранящиеся товары могут быть выданы только тому, кто сможет 

представить одновременно обе части двойного складского свидетельства. 

Вместо залогового свидетельства держатель складского свидетельства вправе 

представить одновременно с этим документом взамен варранта квитанцию о 

погашении долга, обеспеченного залогом. 

Если товарный склад, выдает товары в нарушение указанных правил, то 

он будет нести перед держателем залогового свидетельства ответственность 

при том в пределах обеспеченной залогом суммы. 

Можно получать товар по частям. Такое правило установлено для более 

быстрого оборота товаров по двойному складскому свидетельству. Но в таком 

случае товарный склад обязан выдавать ему новое такое же двойное или 

простое складское свидетельство при наступлении данных условий.  

Таким образом, на лицо преимущество простого складского 

свидетельства. Оно явно заключается  в том, что его оборот по сути 

происходит непосредственно от одного лица к другому, благодаря тому, что 

соответствующая ценная бумага является предъявительской. 

ГК РФ обособленно выделяет случай, при котором товарный склад 

наделяется правом осуществлять распоряжение переданными ему товарами 

(предусмотрен либо законом, либо договором). В итоге речь идет о так 

называемом иррегулярном хранении, когда склад вправе передавать товары 

взаймы третьему лицу. Это нормы главы 42 Гражданского Кодекса. 
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Указанные статьи регулируют вопросы о форме договоров, выплате 

процентов, обязанности заемщика возвратить полученное взаймы и др.  

На товарном складе можно выделить несколько видов хранения 

товаров: раздельное, обезличенное и хранение РЕПО.  

Раздельное хранение по своей правой природе означает, что 

незаменимый (индивидуально определенный), а также заменимый товар 

должен храниться отдельно от других товаров без смешения с однородными 

вещами (это главный признак раздельного хранения). Склад обязан принять 

меры и создать условия для содержания товара отдельно от других. При этом 

должна быть как правовая так и техническая возможность в любой момент 

идентифицировать товар и выдать его владельцу. Товаровладелец как был так 

и остается собственником товара, ни каких изменений содержания права 

собственности не происходит, таким образом с юридической точки зрения в 

этом случае право собственности на товар не подвергается изменению13. 

Другой вариант возникает при обезличенном хранении. Склад получает 

право смешивать его с аналогичными товарами, принадлежащими другим 

собственникам. Просто согласно ст.890 ГК РФ товарный склад обязуется 

возвратить не принятый товар в натуре.  Равное же количество продукции 

того же рода и качества, что и принятая, передается обратно. Естественным 

образом возникает общая собственность товаровладельцев, при обезличенном 

хранении товаров в одной массе.  

Обобщив данные правовые конструкции, мы пришли к выводу, что 

хранение РЕПО означает, что товарный склад получает право собственности 

на складируемые в нем товары. Обязательным условием в договоре хранения 

становится правило, по которому складу предоставляется право пользования, 

распоряжения и владения переданным ему на хранение товаром. Но, склад 

обязан по первому требованию поклажедателя немедленно предоставить в его 

распоряжение принятое количество товара того же рода и качества.  

                                                           
13 Ульянова Н.В., Котиков А.Ю. Договор хранения: простые и двойные складские свидетельства // Главбух.-

2007.-№ 11. – С. 35. 
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Иметь в наличии гарантированный фонд заменимых товаров14 для 

удовлетворения запросов поклажедателя – основная обязанность склада. 

 

 

2.2. Договор хранения на таможенном складе и на складе 

временного хранения 

 

Таможенный склад - таможенная процедура, при которой иностранные 

товары хранятся под таможенным контролем на таможенном складе в течение 

установленного срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования. Таможенным складом 

признается специально определенное и обустроенное сооружение, помещение 

и (или) открытая площадка, предназначенные для хранения товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного склада. 

Таможенные склады могут быть открытого или закрытого типа. 

Таможенные склады являются складами открытого типа, если они доступны 

для хранения любых товаров и использования любыми лицами, обладающими 

полномочиями в отношении товаров. Таможенные склады являются складами 

закрытого типа, если они предназначены для хранения товаров владельца 

таможенного склада. 

На таможенном складе хранение следует рассматривать с особой точки 

зрения. Специфические особенности хранения на таможенном складе 

заключаются в том, что согласно таможенному режиму ввезенные товары 

хранятся под таможенным контролем без взимания таможенных пошлин и 

налогов (НДС, акцизов). Также  к данным товарам запрещено применять меры 

по лицензированию, квотированию, но только на период хранения.  

Исключительность правового режима заключается в том, что 

таможенный склад предоставляется только для хранения товаров, в результате 

возникает режим таможенного складирования. Возможны исключения. 

                                                           
14 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 сентября 2005 г. № 

6248/04 // Вестник ВАС РФ. 2005. № 11. 
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Например,  для публичных таможенных складов. На них хранятся товары, не 

находящиеся под таможенным режимом. 

Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещаться 

любые иностранные товары, за исключением: 

товаров, срок годности и (или) реализации которых на день их 

таможенного декларирования в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного склада составляет менее 180 (ста восьмидесяти) календарных 

дней; 

товаров, перечень которых определяется решением Комиссии 

таможенного союза. 

Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещаться 

товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры. 

Под таможенную процедуру таможенного склада могут быть помещены 

иностранные товары в целях приостановления действия таможенных 

процедур временного ввоза или переработки на таможенной территории в 

случаях, предусмотренных ТК ТС15. 

Допускается помещение под таможенную процедуру таможенного 

склада без фактического размещения на таможенном складе товаров, которые 

из-за своих больших габаритов не могут быть размещены на таможенном 

складе, при наличии на это разрешения таможенного органа в письменной 

форме. 

При помещении товаров под эту таможенную процедуру без их 

фактического размещения на таможенном складе законодательством 

государств - членов таможенного союза могут определяться случаи 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Срок 

хранения товаров на таможенном складе не может превышать три года со дня 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

                                                           
15 "Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) // "Собрание законодательства РФ", 13.12.2010, N 50, ст. 6615. 
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Товары, имеющие ограниченный срок годности и (или) реализации, 

должны быть помещены под иную таможенную процедуру не позднее чем за 

180 (сто восемьдесят) календарных дней до истечения указанного срока. 

Товары, срок хранения которых на таможенном складе истек, 

задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 21 ТК ТС. 

При неоднократном помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада, в том числе, когда декларантами этой процедуры 

выступают разные лица, общий срок хранения товаров на таможенном складе 

не может превышать три года. 

 Срок в три года ограничивается к специальным видам товара 

соответствующими решениями ГТК либо решениями компетентных 

таможенных органов. Товары, которые могут причинить вред другим товарам 

или требуют особых условий хранения, должны размещаться на таможенных 

складах, оборудованных в соответствии с условиями хранения таких товаров. 

Допускается хранение на таможенном складе товаров таможенного 

союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, в течение шести 

месяцев. 

В случае прекращения функционирования таможенного склада товары, 

помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем принятия 

решения о прекращении функционирования этого склада, должны быть 

перемещены на другой таможенный склад либо помещены под иную 

таможенную процедуру в соответствии с ТК ТС. 

Процедура определения срока хранения регламентирована.  

Продолжительность хранения устанавливается лицом, помещающим товар на 

таможенный склад вместе с владельцем склада. Обычная практика продления 

срока заключается в подписании нового договора хранения. Составляется 

новое складское свидетельство на публичных таможенных складах.  

Возможна ситуация, когда товар перемещается с одного таможенного 

склада на другой. В данном случае, если таможенный режим не меняется, то 
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срок хранения исчисляется с даты их первоначального помещения на 

таможенный склад. 

В случае истечения срока хранения товары, не заявленные к иному 

таможенному режиму, помещаются на склад временного хранения. 

Владельцем склада временного хранения является таможенный орган. 

Следует отличать хранение на таможенном складе и складе временного 

хранения.  

Между владельцем склада и лицом, помещающим товары на хранение, 

заключается договор. Договор носит реальный характер. Поэтому в 

обязательном порядке с момента передачи товара на хранение, 

регистрируемого в книге учета товаров, хранящихся на таможенном складе, 

делается соответствующая отметка таможенного служащего. С момента 

выдачи товара обязательства по договору считаются выполненными. А сама 

выдача может наступить только после уплаты таможенных платежей. Размер 

платежей начисляется в соответствии с заявленным таможенным режимом. В 

обязательном порядке таможенный служащий производит 

освидетельствование товара при его выдаче. 

Договор хранения на публичном таможенном складе оформляется в 

виде складского свидетельства. На таможенном складе хранится первый 

экземпляр складского свидетельствования. Это является и основанием для 

выдачи товара. Второй экземпляр складского свидетельствования передается 

лицу, поместившему товар на хранение. Для финансовых расчетов  

используется третий экземпляр складского свидетельствования. Заведующий 

складом (его заместитель), заместитель главного бухгалтера таможни, а также 

должностное лицо, непосредственно осуществляющее помещение товара на 

склад, имеют право подписывать складское свидетельствование от имени 

таможни. Оценка стоимости помещенных на хранение товаров, полученная из 

свободной рыночной цены, содержится в обязательном порядке в складском 

свидетельстве наряду с остальной необходимой информацией. Данная 

стоимость используется при определении объема возмещаемого ущерба за 

утрату, недостачу или повреждение хранящегося на таможенном складе 
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имущества. Этот случай наступает только тогда, когда ущерб причинен по 

вине владельца склада. 

В обязанности владельца таможенного склада входит следующие 

действия: 

1) создать условия, при которых будет исключена возможность изъятия 

с таможенного склада находящихся на хранении товаров помимо 

таможенного контроля; 

2) не препятствовать таможенному контролю; 

3) выполнять все лицензионные требования по созданию таможенного 

склада; 

4) Режим работы на складах, формы учета товаров, сроки 

предоставления отчетности о товарах, хранящихся на складах, требования к 

обустройству склада и другие условия соблюдать в четком соответствии. 

Данная процедура таможенного складирования не подлежит изменению в 

одностороннем порядке. В регламенте склада содержатся сведения, 

касающиеся публичных таможенных складов, и носят аналогичный характер.  

Начальник таможни утверждает процедуру использования и регламент склада, 

при условии, что  в зоне деятельности данной таможни  находятся складские 

помещения; 

5) обеспечивать доступ должностных лиц таможенных органов к 

товарам, хранящимся на складах, а также выполнять все требования в рамках 

действия таможенного законодательства; 

6) учитывать весь товар на складе, предоставлять полную отчетность по 

нему; 

7) при аннулировании или отзыве лицензии обеспечить сохранность 

товаров, вовремя приступить к процедуре ликвидации таможенного склада16. 

Кроме обязанностей, у владельцев таможенного склада есть и права. К 

ним относят: 

1) право на вознаграждение за предоставленные услуги по таможенному 

складированию и право требовать это вознаграждение; 

                                                           
16 Комментарий к главе 7 Таможенного кодекса РФ / под ред. Козырина А.Н. – М., 2004. – С. 87. 
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2) осуществлять все необходимые и определенные таможенным 

законодательством операции с товаром на складе. 

Гражданско-правовую природу регулирования имеет размер 

вознаграждения при хранении товаров на частных таможенных складах. 

Размер устанавливается на договорной основе.  

Таким образом, мы можем обобщить следующие моменты: операции, 

которые могут производиться с товарами, находящимися под режимом 

таможенного склада, делятся на операции по обеспечению сохранности этих 

товаров и операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке. 

Следует отличать склад временного хранения от таможенного склада. 

Товары на склад временного хранения попадают только после подачи 

декларации и выбора таможенного режима . Складом временного хранения 

считают  место, где грузы находятся под таможенным контролем. Данный 

таможенный контроль начинается со времени представления груза 

таможенному органу до момента их выпуска после избрания 

соответствующего таможенного режима, что подразумевает свободное 

обращение, транзит, временный ввоз и т.д. Из всех выше перечисленных 

условий следует, что возможна ситуация, когда товар со склада временного 

хранения направляется на таможенный склад. Груз в принципе может  

продолжать храниться под режимом таможенного складирования 17. 

При временном хранении необходим учет поступающих грузов. 

Перевозчиком подаются транспортные, товаросопроводительные и иные 

коммерческие документы, позволяющие идентифицировать товары и 

транспортные средства, не позднее чем через два дня после уведомления о 

прибытии. Таково условие временного хранения.   

Местом прибытия и доставки груза при прохождении таможенных 

границ на территорию РФ являются специальные склады временного 

хранения. Открытие складов временного хранения в международных 

аэропортах, морских портах, на грузовых дворах и станционных площадках 

                                                           
17 Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Бухгалтер и договор. Свод хозяйственных договоров и 

документооборота предприятий с юридическим, арбитражным и налоговым комментарием / Налоги и 

финансовое право. – М., 2003. – С. 86. 
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железных дорог, через которые перемещаются внешнеторговые грузы, а также 

в пунктах пропуска через границу, где осуществляется международное 

автомобильное сообщение, является обязательным правовым механизмом. 

Таможенное законодательство устанавливает перечень товаров, которые 

могут храниться только на складах, владельцами которых являются 

таможенные органы18. 

Непринятие мер по обеспечению выпуска или получения в 

распоряжение в соответствии с таможенным режимом товаров и 

транспортных средств, срок нахождения которых на складе временного 

хранения истек, является нарушением режима склада временного хранения. 

Данные обстоятельства являются основанием для конфискации товаров и 

транспортных средств, что влечет за собой факт правонарушения19. 

Являясь реальной сделкой, договор хранения вступает в силу с момента 

помещения товара или транспортного средства на склад. Факт передачи вещи 

на склад (условие реальной сделки) фиксируется таможенным документом 

учета. Таможенным документом учета является грузовая таможенная 

декларация, краткая декларация либо транспортные и 

товаросопроводительные документы. Необходимое условие легитимности 

такого документа - два оттиска штампа, которые уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа проставляет. Первый оттиск означает, 

что перевозчик удостоверяет передачу, а владелец склада - принятие груза на 

хранение. Второй оттиск  удостоверяет факт передачи груза перевозчиком, а 

получателем - принятие товаров или транспортных средств. Заверяется 

данный документ принятия и передачи груза личной номерной печатью 

должностного лица таможенного органа. 

Срок хранения товаров и транспортных средств, помещаемых на склад 

временного хранения, не должен превышать двух месяцев. Трое суток –срок, 

установленный для скоропортящихся товаров, живых животных, растений, а 

также товаров, запрещенных к ввозу в Россию или вывозу из страны. 

                                                           
18 Комментарий к главе 23 Таможенного кодекса РФ / под ред. Козырина А.Н. – М., 2004. – С. 120. 
19 ст. 266 Таможенного кодекса Российской Федерации.  
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 Таким образом, в ходе проведенного анализа данного вида хранения мы 

пришли к следующим выводам: 1. основные обязанности владельца склада 

устанавливаются гражданским законодательством, что включает в себя все 

необходимые меры для сохранения имущества, меры по не использованию 

переданного ему на хранение имущества, если иное не предусмотрено 

договором; 2. таможенное законодательство налагает на владельца 

дополнительные обязательства, прежде всего меры по обеспечению 

нормальных условий для проведения таможенного контроля на складе. 

 

 

2.3. Специальные виды хранения 

 

Договор хранения в ломбарде. 

Правила хранения вещей в ломбарде регулируются статьей 919 ГК РФ. 

Поклажедателем может быть только гражданин. Специальная организация, 

или юридическое лицо может выступать в качестве хранителя. После 

вступления в силу в феврале 2002 г. Федерального закона от 8.08.01 г. № 128-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" деятельность 

ломбарда по хранению, так же как и деятельность по выдаче займа под залог, 

не требует наличия лицензии20. Данная позиция законодателя по так 

называемым микрозаймам привела к росту числа правонарушений по этому 

виду хранения. Ломбарды не всегда проверяют или не хотят проверять 

законность нахождения вещи у поклажедателя.  Отдельные нормы, которые 

относятся к ломбарду вообще и его деятельности по хранению в частности, 

содержатся и в ст. 358 ГК РФ. Из анализа этой статьи следует, что все 

отношения ломбарда с клиентами, в том числе и по хранению, возникают по 

поводу движимого имущества. Имущество должно быть предназначено для 

личного потребления. Аналогия закона применяется и по ст. 358 ГК, согласно 

которой ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться вещами, 

                                                           

 
20 Милушина И. Бухгалтеру ломбарда. Документальное оформление операций // Финансовая газета. 

Региональный выпуск. – 2007.-№ 3. - С. 21. 
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полученными на хранение. Ломбард будет нести ответственность за утрату и 

повреждение вещи (за исключением случаев непреодолимой силы)21.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают перечень 

предметов, принимаемых на хранение ломбардами. Как правило, это 

драгоценности, верхняя одежда, бытовая техника и т.д. Главное условие, 

которое должен выполнить ломбард - это  иметь помещение, позволяющее 

обеспечить сохранность принятых от поклажедателей вещей. Условия 

заключения договора хранения в ломбарде: реальность, возмездность, 

публичность. Исходя из этого, мы делаем вывод, что каждая коммерческая 

организация в соответствии со ст.426 ГК РФ обязана заключать договор с 

каждым, кто к ней обратится. Оценка вещи, передаваемой на хранение в 

ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон. Правило данной оценки 

заключается в том, что цена устанавливается  в соответствии с ценами на 

вещи такого рода и качества в месте их принятия.  

 Условием существенного характера следует считать положение  п.4 

ст.919 ГК РФ. Ломбард обязан страховать за свой счет в пользу 

поклажедателя принятые на хранение вещи. Размер страховой суммы должен 

покрывать размер полной рыночной стоимости вещи. 

Срок хранения вещей в ломбарде всегда определенный. По истечению 

этого срока поклажедателю предоставляются еще два льготных месяца для 

получения вещей. По истечении льготного срока ломбард вправе реализовать 

невостребованные вещи в порядке, установленном в ст.350 ГК РФ ( продажа с 

публичных торгов заложенного имущества). Плата за хранение и другие 

расходы вычитаются ломбардом  из вырученной суммы. Остаток ломбард 

обязан вернуть поклажедателю. 

Хранение ценностей в банке 

Хранение ценностей в индивидуальных банковских сейфах- один из 

самых востребованных способов хранения в настоящее время. Хотя это не 

единственно возможный способ хранения ценностей в банке, но именно он 

                                                           
21 Комментарий к части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей / под 

общ. ред. Брагинского М.И. – М., 1996. – С. 401. 
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применяется более всего. ГК РФ исходит из того, что передать банку ценности 

на хранение можно и без использования сейфа, путем заключения обычного 

договора хранения ценностей. Ст. 921 ГК РФ устанавливает регламент 

данного вида хранения.  Законодатель установил, что заключение такого 

договора удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного 

сохранного документа. В случае предъявления этого документа банк 

обязуется выдать поклажедателю хранимые ценности. В силу ст. 921 ГК РФ 

предметом договора могут быть ценные бумаги, драгоценные металлы и 

камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос о хранении ценностей в 

индивидуальном банковском сейфе. Хранилищем может выступать как целый 

сейф, так и его отдельная ячейка. Просто изолированное помещение в банке 

тоже может признано хранилищем. Для удобства далее все виды хранилища 

мы будем именовать сейфом. Ст. 922 ГК РФ регулирует хранение ценностей в 

сейфе. Предусмотрено два способа: 

а) хранение ценностей с использованием поклажедателем (клиентом) 

охраняемого банком индивидуального банковского сейфа; 

б) хранение ценностей с предоставлением поклажедателю (клиенту) 

охраняемого банком индивидуального банковского сейфа. 

И в том и в другом случае клиенту предоставляется право самому 

помещать ценности в сейф, клиент может также изымать их оттуда. Для 

осуществления данного порядка выдается ключ от сейфа, карточка, 

позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, 

удостоверяющий право клиента на доступ к сейфу и его содержимому. 

Согласно ст. 922 ГК РФ условиям данного договора хранения клиент может 

работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе. 

Нам предстоит выяснить, так в чем состоит различие между двумя 

указанными способами хранения ценностей? 

В соответствии со ст. 922 ГК РФ по договору хранения ценностей в 

банке с использованием клиентом индивидуального банковского сейфа банк 

принимает ценности. Ценности  должны храниться в сейфе. Банк 
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осуществляет контроль за помещением их клиентом в сейф и изъятием из 

сейфа. После изъятия банк возвращает их клиенту. Таким образом, мы видим, 

что право клиента помещать ценности в сейф и изымать их оттуда носит 

размытый, «каучуковый» характер. 

 В данном виде, как и при обычном хранении, мы фиксируем этап 

принятия ценностей банком от клиента до помещения их в сейф. Банк 

становится титульным владельцем, именно банк несет ответственность с этого 

момента за сохранность ценностей. Действия банка можно охарактеризовать 

как вспомогательные, технические, потому что всего лишь действия клиента 

по помещению их в сейф осуществляются под контролем банка. Тот же 

порядок действий клиента предусмотрен гражданским законодательством по 

изъятию ценностей из сейфа. Таким образом, мы констатируем, что право 

владения ценностями переходит к клиенту не после того, как он изъял их из 

сейфа, а позднее, после юридического оформления изъятия, которое 

начинается после фактического изъятия.  

П. 1 ст. 901 ГК РФ устанавливает ответственность профессионального 

хранителя. Речь идет об ответственности за утрату, недостачу или 

повреждение ценностей. При этом у профессионального хранителя есть 

возможность доказать в судебном порядке, что это произошло вследствие 

непреодолимой силы ( чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 

обстоятельств) Размер ответственности банка следует рассчитывать по 

правилам статьи 902 ГК РФ : банк обязан возместить клиенту причиненные 

убытки. Если ценности будут утрачены, то возмещается их рыночная 

стоимость. А если ценности будут повреждены по вине банка, то возмещается 

стоимость на сумму, на которую понизилась стоимость ценностей22. 

Очевидно, что риск по договору хранения ценностей вторым способом 

присутствует для обеих сторон. Есть, конечно, понятие репутации банка, 

степень доверия клиента к банку и т.д., но заключение договора хранения с 

выдачей с составлением описи передаваемых на хранение ценностей, является 

самым оптимальным вариантом. 

                                                           
22 Эрделевский А.М. Хранение ценностей в банке // Финансовая газета. Региональный выпуск.-2005.-№ 35.-С.  
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Договор хранения на транспорте 

Общий режим хранения, предусмотренный гражданским 

законодательством, применяется и к договору хранения на транспорте. 

Договор реальный, публичный. Форма договора хранения на транспорте- это 

квитанция или жетон. Если жетон будет утерян, то суд принимает любые 

доказательства принадлежности вещи поклажедателю. Обязанность 

выплатить возмещение на случай утраты, недостачи или повреждения вещи 

является ключевой особенностью договора. После истечения 24 часов с 

момента требования о возмещении утраченных, недостающих или 

поврежденных вещей хранитель оказывается в просрочке ( данная диспозиция 

содержится в п. 4 ст. 923 ГК РФ) Поэтому в данном случае на лицо 

неисполнение денежного обязательства, поэтому применяется ст. 395 ГК РФ.  

Законодатель обязывает должника выплатить проценты, установленные за 

пользование чужими денежными средствами. В не покрытой процентами 

части взыскиваются убытки от просрочки. Сам размер ответственности в 

приведенной ситуации определяется по правилам ст. 393 ГК РФ (порядок 

исчисления убытков). При этом кредитор будет исходить из цен, которые 

существуют в месте нахождения камеры хранения в день предъявления лицом 

требования о возмещении вреда. 

Хранение на транспорте всегда является частью основного 

обязательства. Можно выделить два основания возникновения обязательств 

по хранению у транспортной организации: по закону либо по договору. 

Транспортная организация по закону обязана принять меры по хранению 

после принятия груза к перевозке и до выдачи получателю. А также эта 

обязанность по хранению может быть предусмотрена в основном договоре. 

Грузополучатель может и не востребовать прибывший груз, такие 

ситуации нередко встречаются на практике. В сложившихся обстоятельствах 

транспортные организации обязаны сохранять груз не только во время 

перевозки, но и в тех случаях, когда грузополучатель не востребовал 

прибывший груз или отказался от его приема. Грузоотправитель должен дать 

указания о новом грузополучателе. Исключением является воздушная 
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перевозка.  Здесь, если грузополучатель отказался от приема прибывшего 

груза, перевозчик оставляет у себя груз на хранение на риск грузоотправителя. 

 При железнодорожной грузоперевозке (ст.43 УЖДТ)23, железная дорога 

хранит прибывшие грузы, подлежащие выгрузке и выдаче. В тарифном 

руководстве указано: за хранение сверх 24 часов взимается сбор. Правила 

перевозок грузов на железнодорожном транспорте регламентируют сроки и 

порядок хранения грузов на железнодорожной станции назначения.  

Невостребованные грузы подлежат реализации по окончании сроков 

хранения. Можно привести следующий пример: предельный срок хранения 

грузов, перевозимых автомобильным транспортом, - 30 суток. Порядок 

реализации грузов и расчетов между сторонами установлен Правилами 

перевозок грузов автомобильным транспортом.  

Например, в отношении скоропортящегося груза применяется абз.6 

п.72, п.73 УАТ24. 

Железная дорога имеет право реализовать груз. В частности, согласно 

ст.122 УЖДТ, если грузополучатель отказался от принятия груза или не 

представил решение о судьбе груза в течение 4 суток с момента уведомления 

о прибытии груза на железнодорожную станцию.  

Руководитель федерального органа исполнительной власти в области 

железнодорожного транспорта или руководитель железной дороги принимает 

решение о реализации грузов в зависимости от причины. Реализация 

перевозчиками таких грузов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на условиях договоров купли-

продажи, исходя из цены грузов, подтвержденной документами об оплате или 

при отсутствии таких документов установленной соответствующим 

договором, либо исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные товары, либо на основании экспертной 

                                                           

 
23 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г., № 2, ст. 170. 
24 Устав автомобильного транспорта РСФСР (утв. постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. № 12) (в 

действующей редакции) // Справочная правовая система «Гарант». 
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оценки. Порядок реализации таких грузов определяется правилами перевозок 

грузов железнодорожным транспортом. 

Перевозчик имеет право самостоятельно реализовать грузы: 

при отсутствии на станции назначения грузополучателя, указанного в 

транспортной железнодорожной накладной, если грузоотправителем не 

принято решение о судьбе грузов и отсутствует возможность возвратить такие 

грузы грузоотправителю; 

удерживаемые в обеспечение обязательства грузополучателя по 

внесению платы за перевозку грузов и иных причитающихся перевозчику 

платежей, не внесенных грузоотправителем, в случае, если грузополучатель 

не принял мер по внесению платы за перевозку грузов и иных причитающихся 

перевозчику платежей, не внесенных грузоотправителем, в установленные 

сроки, а грузоотправитель не распорядился удерживаемыми грузами (в 

отношении продовольственных и скоропортящихся грузов); 

считавшиеся утраченными и прибывшие после истечения сроков, 

предусмотренных для признания груза утраченным, в случае отказа 

грузополучателя от принятия таких грузов или непредставления им решения 

об их судьбе; 

при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 29 УЖДТ Устава, 

препятствующих доставке грузов по назначению или выдаче надлежащему 

грузополучателю, равно, если по указанным причинам истекли сроки 

хранения грузов, если грузоотправителем или грузополучателем не принято 

решение о дальнейшей судьбе грузов и отсутствует возможность возвратить 

эти грузы грузоотправителю; 

задержанные на приграничных и припортовых передаточных станциях 

таможенными органами или иными органами государственного контроля 

(надзора) по причине нарушения грузоотправителем правил перевозок грузов 

или таможенных правил, в случае непринятия грузоотправителем мер в 

отношении таких грузов, если иное не предусмотрено соглашением между 

перевозчиком и грузоотправителем или грузополучателем. 
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Распоряжения грузоотправителей или грузополучателей о судьбе грузов 

оформляются в письменной форме, если иное не установлено соглашением 

сторон, и доводятся до перевозчика в сроки, определенные Уставом. 

Реализация грузов осуществляется по решению перевозчика. Перечень 

подразделений организации-перевозчика, которые могут принимать решение 

о реализации грузов и реализовывать грузы в соответствии с настоящими 

Правилами, определяется перевозчиком. 

Решение перевозчика о реализации груза оформляется в письменной 

форме. 

В соответствии со ст. 48 УЖДТ реализация перевозчиком грузов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на условиях договоров купли-продажи исходя из цены грузов, 

подтвержденной документами об оплате или, при отсутствии таких 

документов, установленной соответствующим договором, либо исходя из 

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

аналогичные товары, либо на основании экспертной оценки. 

Экспертная оценка стоимости грузов осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации"25. 

Перевозчик обеспечивает хранение и учет перевозочных документов, 

документов, подтверждающих факты реализации грузов, включая решения о 

реализации грузов, подлинные экземпляры договоров купли-продажи грузов, 

остающиеся у перевозчика, результаты экспертной оценки. 

Перевозчиком предпринимаются необходимые меры по поиску 

грузоотправителя, грузополучателя для перечисления суммы, полученной за 

грузы, реализованные в соответствии с настоящими Правилами. 

Сумма, полученная за реализованные грузы, за вычетом 

причитающихся дороге платежей и затрат на реализацию груза подлежит 

перечислению указанному в перевозочных документах получателю при 

условии оплаты им стоимости груза (или грузоотправителю во всех остальных 

                                                           
25 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813. 
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случаях). Однако, ст. 112 УЖДТ указанное выше правило не применяет при 

реализации груза. Речь идет о невозможности перечислить указанную сумму 

грузоотправителю или грузополучателю по не зависящим от железной дороги 

причинам. В этом случае указанная сумма по истечении срока исковой 

давности подлежит перечислению в доход федерального бюджета. 

 При ненадлежащем исполнении обязанности по обеспечению 

сохранности груза, принятого к перевозке, и до выдачи грузополучателю (или 

управомоченному им лицу) перевозчик несет ответственность, если не 

докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело. 

Невозможность для перевозчика выдать груз получателю считается 

утратой. В данном случае причины могут быть разными: физическая гибель 

груза , например.  Получатель будет считать груз утраченным, так как груз 

должен быть выдан по его требованию   в    течение   сроков,    установленных    

транспортным законодательством. Хищение груза со склада транспортной 

организации тоже будет признаваться утратой. На лицо фактическое 

отсутствие груза у перевозчика. Мы делаем вывод, что термин "утрата" имеет 

различные значения. В результате, в зависимости от этого фактора 

различаются права получателя. Получатель вправе потребовать возмещения 

ущерба при физической гибели груза.  При прибытии груза по истечении 

указанных сроков может получить груз. При принятии адресатом решения о 

получении груза перевозчик выдает его только при условии возврата 

железной дороге суммы, полученной за утрату груза. Железная дорога вправе 

реализовать груз, если грузополучатель отказался от принятия груза или не 

представил решение о судьбе груза в течение 4 суток с момента уведомления 

о прибытии груза на железнодорожную станцию. 

Повреждение (порча). Данный термин означает ухудшение 

качественных свойств груза без изменения количественных характеристик. 

Особенность заключается в том, что повреждение груза предполагает 

изменение его механических свойств, обусловленных поломкой, боем части 
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груза). Недостача груза удостоверяются коммерческим актом, который 

является основанием для наступления ответственности перевозчика. 

Существуют требования к содержанию коммерческого акта и порядок 

взаимоотношений сторон при его составлении. Такой же порядок в случае 

отказа перевозчика от составления коммерческого акта или его оформления. 

Данные требования устанавливаются транспортным законодательством. 

Заявление получателя должно быть признано обоснованным. При признании 

обоснованным заявления получателя о нарушении его права сбор за хранение 

груза за время задержки составления коммерческого акта не взимается26. 

Утрата, недостача, повреждение груза влечет возмещение 

установленного ущерба. Перевозчик возвращает отправителю (получателю) 

провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего или 

поврежденного груза. Эта плата не должна входить в стоимость груза, а также 

иные платежи, причитающиеся перевозчику, пропорционально причиненному 

ущербу. 

Договор хранения в гардеробе 

Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, 

если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным 

способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение. 

Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, 

осуществляется хранение возмездно или безвозмездно. Хранитель обязан 

принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы 

обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в 

договоре условий о таких мерах или неполноте этих условий хранитель 

должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям 

делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам 

                                                           

 
26 При железнодорожной перевозке груз считается утраченным по истечении 30 дней со дня истечения срока 

доставки; для перевозки в прямом смешанном сообщении - по истечении 4 месяцев со дня приема груза (п.1 

ст.112 УЖДТ). При перевозке автомобильным транспортом грузополучатель вправе считать груз 

утраченным, если он не был выдан при городской и пригородной перевозке - в течение 10 дней со дня приема 

груза; при междугородной перевозке - в течение 30 дней по истечении срока доставки; при перевозке в 

прямом смешанном сообщении - по истечении 4 месяцев со дня приема груза к перевозке (абз.1 п. 139 УАТ). 
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переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер 

не исключена договором. 

Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения 

переданной ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом, 

иными правовыми актами или в установленном ими порядке 

(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.). 

Перечисленные правила применяются также к хранению верхней 

одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых без сдачи их 

на хранение гражданами в местах, отведенных для этих целей в организациях 

и средствах транспорта. 

Хранитель вправе отказать предъявителю жетона в выдаче вещи, если у 

него возникли сомнения в личности поклажедателя, и потребовать 

дополнительных доказательств, удостоверяющих право владельца жетона на 

получение вещи27.  

Договор хранения в гостинице 

Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с 

проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или 

повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных 

валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. 

Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам 

гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином 

предназначенном для этого месте. 

Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных 

бумаг и других драгоценных вещей постояльца при условии, если они были 

приняты гостиницей на хранение либо были помещены постояльцем в 

предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, 

находится этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы. 

Гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого 

такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к 

                                                           
27 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный) / под ред. О.Н. Садикова. – М., 1998. – С. 359. 
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сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным 

вследствие непреодолимой силы. 

Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих 

вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации гостиницы. В 

противном случае гостиница освобождается от ответственности за 

несохранность вещей. 

Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя 

ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от 

ответственности. 

Правила настоящей статьи соответственно применяются в отношении 

хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, 

банях и других подобных организациях. 

Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) 

Наконец, последний вид хранения связан с секвестром, добровольным 

(передачей вещи самими сторонами на время до разрешения возникшего 

между ними спора) или принудительным (в силу решения суда). Первый 

регулируется заключенным сторонами договором, а второй - нормами закона. 

В последнем случае речь идет о ст. 374-376 Гражданского процессуального 

кодекса. Имеется в виду, что в процессе исполнения имущество, на которое 

наложен арест, должно быть передано под расписку должнику или другим 

лицам, назначенным судебным исполнителем. 

Согласно статье 926 ГК РФ по договору о секвестре двое или несколько 

лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь 

третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора 

возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда 

либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр). 

Вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькими 

лицами, может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению 

суда (судебный секвестр). 

Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное 

судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В 
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обоих случаях требуется согласие хранителя, если законом не установлено 

иное. 

На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как движимые, 

так и недвижимые вещи. 

Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра, имеет 

право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если договором или 

решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования мы пришли к определенным 

выводам, которые можно обобщить следующим образом.  

1. Хранение является классическим институтом права. Данная 

правовая конструкция регулирует отношения по поводу реализации 

актуальной проблемы современного имущественного оборота.  

2. Российское гражданское право характеризует договор хранения 

как перспективный вид предпринимательской деятельности и в бытовой 

сфере между гражданами. 

3. Регламент договора хранения и существенные условия содержатся 

в ст. 886 гражданского кодекса. одна сторона (хранитель) обязуется хранить 

вещь, переданную ей другой стороной (поклажедатель). Поклажедатель 

обязуется  возвратить эту вещь в сохранности. 

4. Услуги по хранению являются объектом изучаемого нами 

правоотношения. 

5. Предметом договора хранения могут быть как движимые так и 

недвижимые вещи. В случае секвестра согласно ст. 926 прямо предусмотрена 

возможность передачи на хранение недвижимой вещи. 

6. Гражданское законодательство устанавливает общие и 

специальные нормы правового регулирования института хранения. Таким 

образом, общий договор хранения классифицируется на два вида. По одному 

предусматривается обязанность сохранения уже принятого хранителем 

имущества. Согласно второму виду может быть установлена обязанность 

хранителя принять на хранение вещь от контрагента в определенный 

условиями соглашения срок.  

7. Договор хранения на складе является самостоятельным видом. 

8. Изучив законные и подзаконные нормативные акты мы 

исследовали следующие виды хранения: хранение, являющееся предметом 

спора (секвестром); хранение ценностей в банке; хранение в ломбарде; 

хранение на транспорте; хранение в гардеробе; хранение в гостинице. 
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Каждый из перечисленных договоров имеет свою специфику в 

отношении предмета и субъектного состава. 

9. В результате наработанного материала мы можем внести свои 

предложения по устранению пробелов и коллизий в правовом регулировании 

договора хранения. 

10.  На практике как оказалось, часто возникает вопрос: а можно ли 

делать предметом хранения животных? Мы постарались ответить на эту 

проблему. С правовой точки зрения хранение - это не только предоставление 

места. Это ряд действий, которые направлены на сохранение вещи, 

поддержание ее свойств и обеспечение целости. В чем же заключается 

противоречие? Мы считаем, что правовой природе необходимо применять 

договорную конструкцию возмездного оказания услуг. Применяем аналогию 

к находке и к безнадзорным животным (ст.228-232 ГК РФ. Я придерживаюсь 

мнения, что передавать животных на хранение нельзя, необходимо внести в 

действующее законодательство поправки для однозначного решения данного 

вопроса. 

11.  Реализация сделок РЕПО со складскими свидетельствами на 

взаимозаменяемый товар требует совершенствования действующего 

законодательства. в Федеральном законе "О двойных и простых складских 

свидетельствах"28 отсутствует понятие складских свидетельств на 

взаимозаменяемый товар, например. Нужен правовой алгоритм их обращения 

на рынках ценных бумаг. Мы считаем, что ст. 890 ГК о хранении вещей с 

обезличиванием является «размытой», слишком обобщена и имеет пробелы. 

Нужно четко зафиксировать порядок обращения складских свидетельств на 

взаимозаменяемый товар.  

12.  Договор хранения регулируется не только нормами 

национального права, но международными соглашениями в области 

гражданского оборота, так как хранение давно стало универсальным 

инструментом международной купли-продажи.  

                                                           
28 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 19 ноября 2003 г. № 4534-III ГД "О 

повторном рассмотрении Федерального закона "О двойных и простых складских свидетельствах" (проект № 

98048131-2)" // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 декабря 2003 г., № 48, ст. 4614. 
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