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тие» цена среднего размера ячейки 
(от 15 до 30 тыс. кубических санти-
метров) колеблется от 120 руб. в день 
до 10 тыс. руб. в год. В Сбербанке ма-
ленькая ячейка на 365 дней обойдет-
ся в 14 400 руб., средняя в 18 360 руб., 
большая в 30 240 руб., а очень большая 
стоит 36 360 руб.

Одно из главных достоинств яче-
ек — их защищенность при банкрот-
стве банка. Если средства лежат на 
обычном счете финансовой органи-
зации с отозванной лицензией, стра-
ховое покрытие составит не больше 
1,4 млн руб. в России или €100 тыс. 
в Европе. Содержимое индивидуаль-
ной ячейки регулирует ст. 922 Граж-
данского кодекса, согласно которой 
вещи в хранилище не попадают на 
баланс банка, а являются вашей соб-
ственностью. Соответственно, все, что 

находится внутри ячейки, принадле-
жит вам вне зависимости от экономи-
ко-политической ситуации в стране, 
и при наличии паспорта и ключа от 
сейфа временный управляющий бан-
ка обязан обеспечить клиенту беспре-
пятственный доступ к ячейке.

Другое важное преимущество ячей-
ки — высокий уровень конфиденци-
альности и анонимность. Сотрудники 
банка не имеют права контролиро-
вать, что именно размещается клиен-
том в ячейке. Содержимое ячейки ни-
где не упоминается и не фиксируется 
ни в каких документах. По договору 
аренды банк обязан лишь осущест-
влять контроль за доступом в депо-
зитарий и надлежащим образом осу-
ществлять его охрану. «Современные 
хранилища индивидуальных банков-
ских сейфов выглядят более компакт-

ными по сравнению со своими пред-
шественниками и оснащены элек-
тронной системой доступа. Существу-
ют также автоматизированные храни-
лища сейфов, где доступ к ячейке кли-
ент может осуществить самостоятель-
но без помощи сотрудников банков 
и в любой момент времени»,— расска-
зывают в пресс-службе банка ВТБ.

И даже при всей сегодняшней про-
зрачности финансовой системы на 
депозитные ячейки распространяет-
ся банковская тайнa, о которой, как 
правило, не запрашивают информа-
цию даже правоохранительные ор-
ганы.  Доступ к содержимому сейфа 
предоставляется им только по реше-
нию суда. Также на сейф может быть 
наложен арест, если он является пред-
метом спора. Также ячейку откроют, 
если она является источником ядо-
витых или неприятных запахов, шу-
мов или радиационного излучения 
или же в случае смерти ее собственни-
ка и открытия наследственного дела. 
Вскрытие без присутствия арендатора 
производится комиссией с обязатель-
ным составлением описи содержимо-
го. Кредитная организация, согласно 
договору аренды, также имеет право 
вскрыть ячейку лишь в том случае, 
если клиент не продлил срок ее арен-
ды. Но и при таком сценарии все изъ-
ятые вещи продолжают находиться 

ОТ СУНДУКОВ  
ДО ЯЩИКОВ

Человечество с незапамятных времен 
стремилось защитить свое имущество 
от природных стихий и внешних врагов. 
Первый деревянный ключ, предположи-
тельно, от ящика с сокровищами, был 
найден археологами в гробнице фарао-
на Рамзеса II. В Древнем Китае большой 
популярностью пользовались медные 
и железные висячие замки с узором или 
рисунком. Были и замки с памятными 
надписями, которые преподносились 
к праздникам и всяческим торжествам. 
Римлянам приписывается создание ос-
новного защитного механизма против 
взлома замка другим ключом — непод-
вижных выступов внутри замка. В Сред-
невековье феодалы поняли, что помимо 
механической защиты для защиты цен-
ностей необходимо строить подземные 
хранилища со стражниками. 
Конструкция замков, сундуков и спосо-
бов их охраны постоянно совершен-
ствовалась. Например, купцы XV века 
придумали оковывать деревянные сун-
дуки железом. При этом сами ключи 
от «предтечей» сейфов оставались 
по своей сути неизменными вплоть 
до XVII века. Прототипы первых кодовых 
замков появились только в XVII веке — 
ими были замки на буквах, для которых 
не требовалось ключей. Такие сейфы 
уже были во многом похожи на совре-
менные ячейки для денег. Однако изго-
тавливались они все еще вручную.
Во второй половине XVIII века с появле-
нием первых сберегательных банков 
ради шкафов для хранения денег сундук 
купца перевернули вертикально, обору-
довали дверцей и полками. В 1795 году 
в Англии была учреждена первая ману-
фактура по производству сейфов, 
а в 1813-м похожее предприятие откры-
лось и в Германии. Примечательно, что 
каждый изготавливаемый на заводе 
ящик, по сути, является произведением 
искусства, поскольку непрерывное тех-
ническое совершенствование защитных 
характеристик сейфов никак не исклю-
чало их традиционного декорирования. 
В конце ХIХ века шотландская компания 
Carron и английская Coalbrookdale прак-
тически одновременно ввели в обиход 
чугунные сундуки с одинарными и двой-
ными дверями. Такие конструкции оста-
вались в использовании до тех пор, по-
ка не выяснилось, что они уязвимы для 
пожаров. Революция в сейфопроизвод-
стве случилась в 1827 году, когда Томас 
Милнер начал выпуск сейфов, обшитых 
листовым железом. Между стенками 
и содержимым делалась прослойка, 
 наполненная негорючим веществом. 
Изобретение Милнера можно по праву 
считать первым несгораемым сейфом 
в истории. Примеру британца последо-
вали американские и российские про-
изводители. В частности, в Российский 
империи огнестойкие сейфы называ-
лись «несгораемыми кассами» или «не-
сгораемыми шкафами». Впрочем, к со-
жалению, инновация никак не защища-
ла содержимое от взлома. Потребова-
лось еще столетие, чтобы предложить 
замки с проворачивающимся цифер-
блатом и взломостойким материалом.

 «Мне встречались ячейки,  
прекрасно работающие десятки 
лет. Срок службы ячеек больше 
связан с моральным устаревани-
ем оборудования, чем с физиче-
ским износом металла»




