
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра «Современные образовательные технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

_______________ А.В. Прохоров 

_______________ 20__ г. 

 

 

 

Правовой статус нотариуса 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 40.03.01.2019.51405. ВКР 

 

 

 Руководитель работы 

преподаватель кафедры СОТ 

__________________ С.П. Салькова 

___________________ 20__ г. 

 Автор работы 

студент группы ДО–510 

___________________ Е.И. Кузьмин 

___________________ 20__ г. 

 Нормоконтролер 

ст. преподаватель кафедры СОТ 

___________________ Е.Н. Бородина 

___________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2019 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Кузьмин Е.И. Правовой статус нотариуса. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2019, ДО –510, 43 с., 

библиогр. список – 40 наим., 13 л. 

плакатов ф. А4  

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы Объектом работы является 

институт нотариата в Российской Федерации.  

Цель выпускной квалификационной работы – является изучение правового 

статуса нотариуса.  

В работе рассмотрены понятие и элементы правового статуса нотариуса в 

Российской Федерации, а также его законодательное закрепление. Разбирается 

содержание правового статуса нотариуса в России, права, обязанности и 

ограничения нотариуса при осуществлении им непосредственно нотариальной 

деятельности. Проанализированы проблемы правового регулирования правового 

статуса нотариуса и основные направления развития законодательства в данном 

направлении. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В Российской Федерации институт нотариата за 

рекордно короткие сроки прошел несколько стадий своего развития, ликвидацию 

после прихода к власти большевиков и реанимацию в качестве государственного 

органа. 

В 1993 году было положено начало законодательству Российской Федерации о 

нотариате. Параллельно с этим развивались отрасли семейного, гражданского, 

земельного, жилищного права, что потребовало большего контроля за оборотом 

частных прав и привело к значительному росту роли нотариата в гражданско-

правовых отношениях.  

Согласно ст. 1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», 

целью деятельности нотариуса является защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц посредством совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации. Настоящий закон регламентирует организацию 

нотариата, правила и порядок совершения соответствующих нотариальных 

действий, содержание которых есть в некотором смысле реакция на изменения в 

экономической, политической, правовой, социальной жизни страны и прочих 

областях жизнедеятельности общества. К примеру, когда выросло число 

мошеннических сделок по операциям с недвижимым имуществом, нотариус 

получил полномочия по проверке соответствующих сделок с целью совершения 

их законным надлежащим образом.  

Необходимость появления нотариата и законодательного закрепления основ 

его деятельности вызвана в России объективными логичными причинами и 

закономерностями развития общества, где главная из составляющих развития – 

это обеспечение сохранности и неприкосновенности частной собственности и 

создание и поддержание тех условий, в которых собственник сможет 

реализовывать свои права в полном объеме. Поэтому логично, что в советский 

период, когда отсутствовал институт частной собственности, нотариат не 

функционировал, но внедрение рыночных механизмов в постсоветский период, 

развитие экономической самостоятельности физических и юридических лиц, 

распространение негосударственных форм собственности сделали необходимым 

создание нотариальной системы, которая бы обеспечила интересы личности и 

государства.    

Сейчас Российская Федерация – правовое государство, в котором права и 

свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание, сущность и 

применение законов, деятельность законодательной власти и исполнительной, 

органов местного самоуправления субъектов Федерации.  

Права и свободы человека и гражданина обеспечиваются государством и 

всеми доступными законными способами и механизмами, среди которых 

нотариат занимает одно из важнейших мест. 



 

5 
  

Поэтому нотариат можно определить как систему государственных органов, 

целью функционирования которой является заверение и удостоверение 

безусловных прав и юридических фактов, совершение нотариальных действий по 

свидетельствованию различных документов, устанавливающих, изменяющих или 

прекращающих какие-либо права и пр., предупреждение нарушения таких прав и 

пр. А сама работа нотариуса есть реализация гражданином и юридическим лицом 

на практике своих прав и обязанностей.  

Поэтому важно, чтобы институт нотариата функционировал качественно и 

эффективно. Особенно это актуально в свете развития предпринимательства, 

создания различных форм собственности и сделок с ней. 

Объектом работы является институт нотариата в Российской Федерации. 

Предметом работы является совокупность правовых норм действующего 

российского законодательства, которая регулирует защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц в деятельности нотариата.  

Целью дипломной работы является изучение правового статуса нотариуса.  

Задачи работы: 

- изучить теоретико-правовые основы правового статуса нотариуса; 

- определить сущность и содержание правового статуса нотариуса; 

- обозначить проблемы и перспективы развития правового статуса нотариуса в 

Российской Федерации. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм, 

регулирующих правовой статус нотариуса в Российской Федерации.  
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА                                          

НОТАРИУСА 

 

1.1 Понятие и элементы правового статуса нотариуса 

 

В соответствии со ст. 1 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате», нотариат в Российской Федерации призван обеспечить защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации1. 

Теория права содержит много определений нотариата.  

Давая характеристику термину «нотариат», ученый-процессуалист Аргунов 

В.Н. делает акцент на том, что это такая система государственных органов и 

должностных лиц, задачей деятельности которой является обеспечение защиты 

прав и интересов граждан и юридических лиц, реализуемых ими в повседневном 

и деловом обороте, посредством установления юридических фактов, 

свидетельствования документов и придания им юридической силы и пр2. 

Однако некоторые специалисты в области права полагают, что в настоящее 

время такое понятие не актуально, т.к. права и полномочия нотариуса 

существенно расширились. К примеру, на это указывает Щенникова Л.В., говоря 

о том, что в последние годы нотариус из государственного служащего перешел в 

частнопрактикующего специалиста с большим доходом и клиентурой3. В качестве 

системы специализированных органов, которые осуществляют деятельность на 

профессиональной основе от имени государства, нотариат понимает Ремановский 

Г.Б4. 

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, впервые изданном еще в 

1897 году, содержится определение нотариата как правового института, в рамках 

функционирования которого нотариусы наделены государством правом 

совершать юридических акты, придавать им значение публичных актов и пр5. 

На данный момент нотариат можно определить скорее как самостоятельное и 

независимое от государства профессиональное сообщество нотариусов, не 

являющееся частью органов государственной власти или местного 

самоуправления, а ведущее свою профессиональную деятельность независимо от 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462–1 

// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 
2 Постатейный комментарий к «Основам законодательства Российской Федерации о нотариате» 

/ под ред. Аругнова В.Н. – М.: Спарк, 1996.  
3Щенникова Л.В. Гражданское законодательство и нотариат: проблемы соответствия // 

Законодательство. – 2000. - № 11. – С. 43. 
4 Организация нотариата в России / Г.Б. Ремановский, О.В. Ремановская. – М.: Статут, 2001. – 

С. 37.  
5 Герасимов В. Потенциал нотариата / В. Герасимов // Российская юстиция. – 2000. № 1. – С. 31.   
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властных структур и беспристрастно защищая права и законные интересы 

юридических лиц и граждан.  

Получается, что нотариат – это представитель государства, не входящий в 

систему его органов, но в своей деятельности действующий от имени Российской 

Федерации,  и, в то же время, важная составная часть современной системы 

отечественного права, которая поддерживает стабильное функционирование 

государства, реализуя политику в области защиты прав и интересов граждан и 

юридических лиц, реализуя судебные, правоохранительные и пр. функции.  

Такое положение о нотариате, а конкретно то, что нотариат не входит в 

современную систему государственных органов, хотя и возложен ряд 

обязательных государственных функций на такой институт, находит свое 

отражение в положениях Основ о нотариате, например, в пп. 3 п. 5 ст. 12 

«Порядок утверждения и ликвидации должности нотариуса», п. 2 ст. 17 

«Ответственность нотариуса», п. 1 ст. 34 «Контроль за исполнением нотариусами 

профессиональных обязанностей» и пр.      

В связи с такой двойственностью, в 1998 году был поставлен вопрос о 

конституционности указанных положений, в силу которых на нотариат 

возложены обязанности по контролю профессиональной деятельности своих 

членов и реагированию на выявляемые нарушения законодательства. Заявители 

сочли, что наделение негосударственных органов государственными 

полномочиями противоречит положениям Конституции Российской Федерации 

об осуществлении государственной власти органами государства. 

Постановлением Конституционного суда такие положения были признаны не 

противоречащими Конституции РФ6. 

Так, наделение государством нотариата отдельными управленческими и 

контрольными полномочиями в целях обеспечения в нотариальной деятельности 

гарантий прав и свобод граждан соответствует положениям Конституции 

Российской Федерации, потому что она устанавливает обязанности государства в 

отношении гарантий прав и свобод гражданина, к которым относится получение 

гражданами квалифицированной правовой помощи без ограничения законодателя 

в вопросах определения путей реализации такой обязанности.  

Однако, на практике указанное Постановление точку в вопросе 

взаимодействия нотариата и государственных органов не поставило, и споры на 

этот счет продолжаются и по сей день, что вполне актуально в свете 

законодательных нововведений в отношении расширения полномочий нотариуса.  

Понятие нотариата раскрывается не только через отнесение этого института в 

системе государственных органов или обособление такой профессиональной 

деятельности, но и через функции нотариата и его признаки.   

                                                 
6 См. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 19.05.1998 № 15–П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате». Режим доступа: 

http://www.democracy.ru/library/laws/court/constitutional/ks15-P_19_05_98.html (дата обращения: 

09.03.2019). 

http://www.democracy.ru/library/laws/court/constitutional/ks15-P_19_05_98.html
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Признаками правовой природы нотариата являются его функции – правовая и 

юрисдикционная, определяющие его содержание и деятельность. 

Институт нотариата – это продолжение функций и полномочий Министерства 

юстиции в части оказания правовой помощи и юридических услуг. В частности, 

Министерство юстиции осуществляет учет государственных нотариальных 

контор и частнопрактикующих нотариусов. 

Так же, нотариат выполняет некоторые функции, схожие с полномочиями суда 

– к примеру, осуществляет предварительный и последующий контроль за 

соблюдением прав и обязанностей граждан в повседневном обороте. Нотариус 

совей деятельности, так же как и суд, руководствуется положениями 

гражданского процессуального законодательства, к примеру, это принудительное 

взыскание по исполнительной надписи по правилам исполнительного 

производства и пр. Суды общей юрисдикции и суды арбитражной системы 

Российской Федерации, в свою очередь, рассматривают жалобы на действия 

нотариусов, нотариальные акты и пр. Но если судам подведомственны споры о 

праве, то нотариат реализует функции по предупреждению таких споров, для чего 

проверяет, закрепляет и удостоверяет гражданские права и обязанности.    

Таким образом, деятельность нотариата имеет предупредительный характер 

или, как отмечают некоторые исследователи, нотариат имеет функцию 

превентивного правосудия7.  

Жуйков В. отмечает, что, прежде всего, такая функция обеспечивает 

непосредственно защиту прав граждан, предупреждая тем самым необходимость 

обращаться к судье за защитой прав. В иных случаях, когда не предотвратить 

обращение к правосудию не удалось, нотариальные действия призваны 

максимально облегчить и упростить деятельность правосудия. Т.е. если 

отечественный нотариат будет в состоянии выполнять задачу по предупреждению 

нарушения прав граждан и юридических лиц, то тогда нотариат может 

рассматриваться в качестве института превентивного предупредительного 

правосудия.   

Таким образом, нотариат – это публично-правовой правозащитный институт 

гражданского общества, представляющий собой самоуправляющееся 

профессиональное сообщество нотариусов, наделенный в лице нотариусов 

властными полномочиями и осуществляющий от имени Российской Федерации 

публичную деятельность по реализации функции государства по защите прав и 

законных интересов граждан, юридических лиц и общества в целом путем 

совершения нотариальных действий профессионально и беспристрастно к каким-

либо факторам. 

 

 

 

 

                                                 
7 Жуйков В. Нотариат как институт превентивного правосудия: общие цели, принципы и 

полномочия / В. Жуйков // Российская юстиция. – 1998. – № 6–7.  
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1.2. Законодательное закрепление правового статуса нотариуса 

 

Изучив в предыдущем параграфе понятие нотариата на основании его 

функций и степени отношения к государственным органам Российской 

Федерации, можно сделать вывод, что из-за соответствующей специфики 

нотариата как публично-правового института и независимости нотариусов в своей 

деятельности, содержание понятия «нотариат» многогранно и многозначно.  

Становление института нотариата неразрывно связано с появлением частной 

собственности, развитием форм собственности, гражданского оборота и 

общества, что в большей мере обусловило необходимость регулировать такие 

процессы, закреплять права и обязанности на законодательном уровне в 

интересах субъектов таких правоотношений и взаимодействий.  

Считается, что становление института нотариата неразрывно связано со 

сменой преимущества форм доказательств в судебных и иных спорах – когда на 

смену устным доказательствам пришли письменные. Вполне логичное мнение, 

т. к. современный нотариус наделен полномочиями устанавливать юридические 

факты.  

Многие ученые и писатели высказывались в пользу такой теории, в частности, 

Г. Гегель отмечал, что право собственности покоится на договоре и на 

формальностях, делающих его доказательным и правомерным8.  

То, что сейчас нотариат призван обеспечить защиту частной собственности от 

каких-либо посягательств и бесспорность имущественных прав граждан и 

юридических лиц, только свидетельствует в пользу указанного выше 

предположения.  

В связи с указанным, с развитием рыночной экономики, появлениям новых 

форм собственности и взаимодействий субъектов гражданского и делового 

оборота, деятельность нотариуса сейчас объективно необходима и востребована.  

Согласно ст. 1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», 

деятельность нотариата направлена на защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц посредством совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации. 

Нотариальные действия в Российской Федерации совершают нотариусы, 

работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся 

частной практикой. 

Однако имеют место быть и такие случаи, когда нотариальные действия 

совершаются непосредственно не нотариусом – это может быть в ситуации, когда 

в населенном пункте функции нотариуса выполняют должностные органы 

исполнительной власти, специальным образом уполномоченные на их свершение. 

К примеру, Гражданское законодательство указывает, что органы местного 

самоуправления, где отсутствует нотариус, могут обратиться за выдачей 

                                                 
8 Ярков В.В. Эволюция роли нотариуса в современном мире: взаимоотношения с обществом и 

государством / В.В. Ярков // Закон. – 2012. – № 5.  
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доверенности, удостоверения документов и пр. к главе такого поселения; а на 

территории других государств функции нотариата возложены на должностных 

лиц соответствующих консульств России, которые действуют от имени 

Российской Федерации9. 

Отмечая проблемы в правовом закреплении статуса нотариуса, необходимо 

отметить, что деятельность нотариуса не является предпринимательской, т.е. 

конечной ее целью не является прибыль, хотя и было отмечено ранее, что в 

настоящее время нотариус занимается частной практикой, имеет большой доход и 

обширную клиентуру10. И такое обстоятельство сопровождает чуть ли не все 

законодательство о нотариате, указывая на существенные характеристики 

института нотариата и права и обязанности нотариуса.  

Рассмотрим некоторые из них. 

Нотариусы, совершая действия по свидетельствованию документов, 

удостоверению сделок, выдачи доверенностей и пр. обладают одинаковыми 

равными правами и обязанностями, и это касается не только нотариусов по всей 

территории Российской Федерации, государственных и частнопрактикующих, но 

и сотрудников в рамках одной нотариальной конторы – непосредственно самого 

нотариуса и лица, временно его заменяющего; при этом такие лица не вправе 

одновременно исполнять соответствующие обязанности.  

Отсюда следует, что документы, которые оформлены или удостоверены 

нотариусом, имеют равную юридическую силу.  

Взаимоотношения нотариуса и граждан и юридических лиц, обращающихся в 

нотариальную контору, носят публично-правовой характер, а не договорной.   

Частнопрактикующие нотариусы должны быть членом нотариальной палаты.  

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 утверждено 

положение о полномочиях Министерства юстиции в отношении нотариата, в 

частности, об утверждении и ведении реестра регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных подписей и пр., 

осуществлении контроля и надзора за соблюдением закона о нотариате в области 

нотариата и судебной практике, создания и упразднения государственных 

нотариальных контор и пр. 

Нотариат обязан оказывать квалифицированную юридическую помощь, что 

напрямую вытекает из публично-правового статуса института нотариата и 

законодательства Российской Федерации. 

В частности, согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации, каждому 

гражданину гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. Закон, стремясь сделать право доступным, тем самым защитив все слои 

населения, предусмотрел оказание юридической помощи бесплатно, однако, в 

настоящее время в нашей стране нет федеральной развитой системы оказания 

                                                 
9 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462–1 

// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 
10 Щенникова Л.В. Гражданское законодательство и нотариат: проблемы соответствия // 

Законодательство. – 2000. – № 11. – С. 44. 
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юридической помощи, и соответствующие функции в рамках гражданской 

юрисдикции возлагаются на нотариат.     

Конституция российской Федерации есть один из важнейших источников 

законодательства о нотариате, к которым так же относятся Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате, конституции и уставы 

субъектов РФ, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты.  

В Конституции РФ содержатся нормы, ставшие основой для закона о 

нотариате. К таким статьям можно отнести 48, закрепляющую и гарантирующую 

право граждан Российской Федерации на квалицированную юридическую 

помощь, статью 72, которая относит нотариат к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов.  

Более детально правовой статус нотариуса определили основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате, принятые 11.02.1993, 

которые по сей день являются ведущим нормативно-правовым актом 

организационно-правового характера, устанавливающий компетенцию, правовой 

статус, порядок деятельности нотариуса, его права и обязанности и пр. Отдельно 

урегулированы размеры государственной пошлины и тарифы за совершение 

нотариальных действий в ФЗ «О государственной пошлине».    

Другим источником законодательства о нотариате является Гражданский 

Кодекс РФ, детализирующий и определяющий существо конкретных 

нотариальных действий. Например, раздел ГК РФ V «Наследственное право» 

содержит множество примеров того, каким образом гражданское 

законодательство определяет роль действий нотариуса в ситуациях, связанных с 

определением наследственной массы, открытия наследства, его оформления, 

получения и пр. Аналогичные примеры содержаться в Налоговом Кодексе РФ, 

Семейном Кодексе РФ и пр.  

После того, как Россия вошла в мировое экономическое сообщество, для 

внутреннего права России значительно возросла роль международных норм права 

и международных договоров, представляющих собой общепризнанные принципы 

для большей части мирового сообщества. Влияние такие нормы оказывают не 

только на непосредственно деловой оборот, экономику и бизнес, но и на 

деятельность нотариата, который руководствуется рядом международных 

соглашений и договоров, общим принципом, отменяющим необходимость 

легализации иностранных официальных документов и пр.  

И это не единственное положение Европейской конвенции защите прав 

человека и основных свобод в правоприменительной деятельности нотариуса. 

Ведущими принципами такой Конвенции в деятельности нотариуса является 

соблюдение основных прав и свобод человека. Например, ст. 14 Конвенции 

запрещает дискриминацию в какой-либо форме и виде, что распространяется и на 

участников нотариального производства. 

В целом, можно сказать, что основной обязанностью нотариуса является 

квалифицированное обслуживание населения посредством оказания публичных 

услуг и совершения социально значимых действий в пользу общества, граждан 
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общества и государства и формирование грамотного представления о правовой 

системе, культуре и состоянии законодательства.  

Статус нотариуса в Российской Федерации отражается в правах и 

обязанностях нотариуса, гарантиях и ответственности.  

В общем смысле, обязанностью нотариуса является совершение действий, 

которые направлены на защиту законных прав и интересов граждан, юридических 

лиц, общества и государства. Однако практика показывает, что в случае спорных 

ситуаций нотариус стремится урегулировать ситуацию в досудебном порядке, чем 

вступать в спор, и это несколько противоречит законности. В то же время, 

обязанность нотариуса – предупреждать возникновение спорных ситуаций, 

действуя независимо и от имени Российской Федерации, что, по сути, создают 

идеальную ситуацию для того, чтобы нотариус имел возможность своим участием 

урегулировать договорные спорные отношения без инициации судебного спора.   

В силу своей квалификации нотариус может быть правовым советником и 

даже доверенным лицом клиента, обеспечивая сохранение тайны и информации 

клиента.  

Для того, чтобы минимизировать возникновение спорных ситуаций в тех 

правоотношениях, в которых принял роль нотариус, удостоверив сделку или 

выдав доверенность и пр., следует осуществлять нотариальную деятельность в 

строгом соблюдении общепринятых стандартов и формальностей (например, в 

большинстве случаев нотариус не зачитывает вслух текст доверенности), 

прозрачно излагать информацию и доносить ее содержание и суть. Все это, по 

сути, наполнено тем юридическим смыслом, который соотносится с принципами, 

закрепленными в Конституции РФ.   

Затронув тему оформления документов нотариусом, следует отметить, что 

одной из обязанностей нотариуса является свидетельствование и выпуск 

надежных, соответствующих закону, документов, которые становятся частью 

гражданского оборота, основанием для возникновения прав и обязанностей у его 

участников. К примеру, удостоверяя сделку по купле-продажи доли в квартире 

третьему лицу, а не другому долевому собственнику, нотариус контролирует 

чистоту волеизъявления сторон сделки и соответствие самой сущности сделки 

подлинной воле сторон. Такая проверка будет играть роль в том случае, если 

сделка будет оспариваться в суде в силу ее мнимости или притворности, потому 

что по умолчанию удостоверенная нотариусом сделка должна являться гарантом 

ее законности.   

В связи с тем, что законодатель расширяет обязанности нотариуса и добавляет 

ему полномочия в различных областях, правомерно будет отметить, что в целях 

оказания действительно квалифицированной юридической помощи нотариус 

обязан поддерживать свой профессиональный уровень и формирующуюся на его 

основе профессиональную репутацию.  

Однако закон не содержит четких указаний на конкретный перечень прав и 

обязанностей нотариуса, что создает ситуацию, когда могут быть нарушены права 

и законные интересы участников соответствующих отношений произвольной 
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правоприменительной практикой. Поэтому целесообразно установить не только 

права и обязанности нотариуса, но и закрепить механизм их реализации.  

Последней составляющей, которая определяет конституционно-правовой 

статус нотариуса, является ответственность нотариуса.  

Изучив в рамках первой главы дипломной работы теоретико-правовые основы 

статуса нотариуса в Российской Федерации, можно сделать вывод, что правовой 

статус нотариуса формируется на основании прав, которыми наделен нотариат, 

обязанностей, гарантий деятельности нотариуса, порядка, в соответствии с 

которым нотариус наделяется определенными полномочиями и пр. Учитывая 

связь нотариата с различными областями права, следует указать на то, что 

некоторые элементы правового статуса нотариуса отображены и в иных законах 

кроме законодательства о нотариате, например, в Гражданском Кодексе РФ, 

Налоговом Кодексе РФ и пр. 

Для института нотариата в Российской Федерации характерно: 

-  наличие двух категорий нотариусов – государственных и частнопрактикующих, 

- нотариат наделен публичными властными полномочиями по осуществлению 

своей деятельности от имени Российской Федерации, 

- деятельность нотариуса направлена на защиту прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц, 

Вывод по разделу 1 

Таким образом, нотариат – это межотраслевой институт, а нотариус – такое 

лицо, которое обладает специальной квалификацией и наделено законом 

полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации некоммерческую 

публичную нотариальную деятельность, применяя соответствующие знания и 

обладая для этого специальными правами и обязанностями.  
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА НОТАРИУСА В РОССИИ 

 

2.1 Права и обязанности нотариуса в России 

 

Нотариат в Российской Федерации есть один из способов защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законом действий от имени Российской Федерации.   

Это положение закреплено в первой статье Основ законодательства о 

нотариате и, по сути, формулирует основную цель деятельности нотариуса и, как 

следствие, права и обязанности нотариуса, вытекающие из его функций.  

Несмотря на то, что закон не указывает на функции нотариата, мы можем 

определить их, исходя из природы института нотариата, что в дальнейшем 

поможет нам более полно понять права и обязанности нотариуса в России: 

- охрана собственности, прав и законных интересов физических и юридических 

лиц; 

- укрепление законности и правопорядка; 

- предупреждение правонарушений посредством своевременного и 

соответствующего действующему законодательству удостоверению сделок; 

- оформление наследственных прав; 

- совершение исполнительных надписей и иных нотариальных действий и пр.11 

Основные направления деятельности нотариата, как права и обязанности 

нотариуса, отражены в функциях нотариата и указывают на содержательное 

значение нотариальной деятельности. 

Условно, функции нотариата можно разделить на социальные, которые 

характеризуют место нотариата в системе органов гражданской юрисдикции и 

правовой системы Российской Федерации, и содержательные, отражающие 

основные направления деятельности нотариата и значение такой деятельности.  

Российский нотариат относится к латинскому типу, который осуществляет 

предварительное правосудие12. Нотариальное правосудие связано с 

гражданским – судья и нотариус осуществляют публично-правовые функции, 

закона предусматривает независимость и беспристрастность как судьи, так и 

нотариуса и пр. Так же, нотариус предупреждает возникновение судебных споров 

уже на стадии согласования сделки, чем снижает количество потенциальных 

споров, которые могут перейти в судебную плоскость. 

Нотариат выполняет правореализационную функцию, которая отражает место 

нотариата в системе осуществления субъективных прав и исполнения 

обязанностей и включает в себя исполнение, использование, соблюдение и 

                                                 
11 Вергасова Р.И. Нотариат в России: учебное пособие / Р.И. Вергасова. – М.: Юрист, 2005. – 

С. 35. 
12 Нотариус как юридическая профессия в современном мире. Основные системы нотариата. 

Латинский нотариат // Настольная книга нотариуса. Том 1. Учебно-методическое пособие. 2–е 

изд. испр. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2003.  
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применение права13. Например, нотариус исполняет, использует и соблюдает 

требования правовых норм, материального и процедурного характера, в связи с 

предоставленными ему полномочиями.  Нотариус может быть и субъектом 

правоприменительной деятельности в случаях, когда ему предоставлено право 

разрешать юридические дела в отношении конкретных фактических ситуаций. 

Нотариус применяет право в ограниченном числе ситуаций, потому что все же 

основная задача нотариуса – это обеспечение правомерности действий участников 

гражданского оборота.  

Одной из функций нотариата является правоохранительная, характеризующая 

нотариат как публично-правовой институт, обеспечивающий законность и 

правомерность юридических действий участников гражданского оборота в самом 

широком смысле, снижая уровень гражданских и даже уголовных 

правонарушений. 

Из публично-правовой природы института нотариата вытекает фискальная 

функция, способствующая решению целого ряда государственных задач, 

например – привлечение всех обязанных лиц к уплате налога. Так, ст. 85 

Налогового Кодекса Российской Федерации, нотариус обязан сообщить 

государственным налоговым инспекциям об удостоверении договора дарения, 

выдаче свидетельства о праве на наследство, что, в свою очередь, поможет 

государству отслеживать такие гражданские акты в целях своевременного 

взимания налога на имущество, которое переходит в порядке дарения или 

наследования14.  

Такие обязанности нотариуса играют большую роль в связи с увеличением 

значения налогообложения имущества как одного из основных источников 

формирования бюджетов.  

Так же нотариус выполняет правоустановительную функцию, 

удостоверительную, охранительную и юрисдикционную. Т.е. нотариус обязан в 

ходе своей работы устанавливать юридические факты, проверять наличие 

необходимого фактического состава, проводить удостоверительную процедуру 

таких фактов и сделок, охранять права участников нотариального производства 

при совершении практически любого действия.  

Помимо прочего, нотариат осуществляет одновременно все формы 

юрисдикционной деятельности, занимаясь одновременно оперативно-

исполнительной и правоустановительной деятельностью и даже в ряде случает 

принудительной. Здесь нотариат отличается от иных институтов в области права 

тем, что все его действия направлены не на разрешение конфликтных ситуаций, а 

на их предупреждение.   

                                                 
13 Настольная книга нотариуса. В 2 т. Издание 2-е, исправленное и дополненное. / Гонгало Б. 

М., Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. и др. / М.: Издательство «Волтерс Клувер», 2004. – С. 

16. 
14 Ладыгина В.П. Охрана и защита гражданских прав в системе функций нотариата / 

В.П. Ладыгина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. № 10, 

2016. – С. 127.  
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Итак, статьями 15, 16, 17 «Основ о нотариате» установлены права, 

обязанности и ответственность нотариусов. 

В соответствии со ст. 15 Основ, нотариусы имеют право на: 

- совершение предусмотренных Основами о нотариате нотариальных действий в 

интересах физических и юридических лиц, которые к нему обращаются, за 

исключением тех случаев, когда место совершения нотариального действия 

определено законодательством Российской Федерации или международными 

договорами; 

- составлять проекты сделок, заявлений и иных документов, изготавливать копии 

документов и выписки из низ, давать разъяснения по вопросам совершения 

нотариальных действий; 

- истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, которые 

необходимы нотариусу для совершения нотариальных действий; 

- представлять в установленных законом случаях и порядке заявления о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

иные документы в орган, который осуществляет государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получать сведения из реестра и 

пр.; 

- запрашивать и бесплатно получать в форме электронного документа сведения из 

единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей и пр15. 

Субъекты Российской Федерации могут дополнительно наделять 

полномочиями нотариусов – им могут быть предоставлены и иные права, что 

вполне логично с учетом перечня нотариальных действий в целом.  

К обязанностям нотариуса относится: 

- оказание физическим и юридическим лицам содействия в реализации их 

законных прав и защите интересов; 

- разъяснение физическим и юридическим лицам прав и обязанностей, 

предупреждение о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, 

чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. 

Однако здесь хочется отметить одно из наиболее распространенных действий, 

совершаемых нотариусом, - выдачу доверенностей. Здесь нельзя согласиться с 

тем, что нотариусы в полной мере реализуют свою обязанность предупредить о 

последствии совершаемых действий. Так, говоря об объеме дееспособности 

граждан, нотариус, выдавая доверенность, обязан убедиться в том, что лицо, 

которое таким документом наделяет другое лицо определенными полномочиями, 

обладает должным объемом дееспособности.  

На практике такая проверка несколько затруднена, поэтому нотариусы 

зачастую пренебрегают установлением объема дееспособности доверяющего 

лица, как и не зачитывают текст доверенности вслух. В редких случаях, но все же 

имеющих место быть, доверенность может быть выдана незаконно; 

                                                 
15 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462–1 

// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 10. – Ст. 357. 
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- хранить в тайне сведения, которые стали известны нотариусу в ходе 

осуществления им его профессиональной деятельности. Это касается на только 

непосредственно нотариальных действий, но и всех сведений и документов, 

которые являются основанием при совершении таких действий; 

- изучать документы, необходимые для совершения нотариальных действий, на 

предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации 

и прочим актам; 

- нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае, если 

такое действие не соответствует законодательству Федерации или 

международными и иным актам; 

- нотариус обязан передать в соответствующий налоговый орган сведения о 

предмете договора дарения недвижимого имущества, об имуществе, которое 

переходит в порядке наследования в целях исчисления налога с имущества, 

переходящего в порядке наследования или дарения в ситуациях, указанных в 

действующем законе. 

Существуют определенные особые требования, предъявляемые к нотариусам, 

занимающимся частной практикой. 

В соответствии с таким требованием, нотариус обязан заключить договор 

страхования своей деятельности. В статье 18 Основ нотариата содержатся 

указания на размеры такого страхования, варьирующиеся в зависимости от типа 

населения, в котором нотариус осуществляет свою деятельность. Так же и 

нотариус, который занимается удостоверением договора ипотеки, обязан 

заключить дополнительный договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, обязан иметь место (офис, 

контору) для совершения нотариальных действий в пределах своего 

нотариального округа.     

В последнее время полномочия и права нотариуса были существенно 

расширены. 

Как мы уже упоминали, одной из задач нотариуса является защита прав 

граждан и лиц, включенных в гражданский оборот. 

Среди любых участников гражданского оборота всегда вызывало интерес и 

представляло собой большую ценность недвижимое имущество. Это объясняется 

тем, что рыночная экономика не стоит на месте, она динамично развивается и 

отражает множество процессов, происходящих внутри общества. Сейчас, когда 

частная собственность является одним из важнейших институтов, невозможно не 

упомянуть, что недвижимость привлекательна с инвестиционной точки зрения, 

особенно сейчас – в период роста экономики и развития рыночных отношений.  

Купля-продажа недвижимого имущества – одна из самых популярных сделок в 

гражданском обороте и в предпринимательской деятельности. В этом контексте 

под недвижимостью следует понимать не только привычную и обыденную для 

нас жилую площадь в многоэтажке, недвижимое имущество – это еще и 

земельные участки, незавершенные строительством объекты, коммерческие 

площади, целые комплексы и предприятия. 
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Вникая глубоко в суть каждой сделки, становятся видны ее слабые стороны, 

которые и требуют страховки и защиты. И в таком случае удостоверение сделок 

через нотариуса – один из способов минимизировать риски сделки. Особенно это 

относится к сделкам, в рамках которых продается доля в имуществе, потому что 

несоблюдение установленных законом требований может привести в дальнейшем 

к тому, что сделка будет расторгнута.  

Так, нотариус обязан проверить документы, переданные ему для 

удостоверения сделок с долями, с участием несовершеннолетних, при 

расторжении брака, удостоверении соглашения о разделе имущества, при 

заключении сделки с опекуном.  

Но несмотря на права, обязанности и регламенты, данные законом нотариусу, 

стороны сделок, им удостоверяемых, все же имеют риски. 

Так, к примеру, оформление покупки квартиры через нотариуса ограничено 

лишь составлением договора, который было бы сложно признать 

противоречащим закону, потому что это одна из наиболее распространенных 

сделок, требования закона к основным условиями и положениям которой 

длительное время не изменяются. Однако, используемые при составлении такого 

договора формулировки не всегда безопасны для сторон. И первый риск – это 

отсутствие установленного порядка расчетов, который влечет за собой массу 

сложностей, в том числе и арест на имущество. Помимо прочего, это большие 

деньги, а отсутствие такого условия порождает споры по ответственности сторон. 

Другие риски так же вытекают из существа сделки. Но самый большой риск – это 

несовершенство процедуры нотариального оформления и отсутствие полномочий 

у нотариуса провести правовую экспертизу договора.  

На практике, сделка удостоверяется нотариусом в присутствии сторон такой 

сделки, исключая возможных консультантов и представителей. К сожалению, 

пусть это и не будет сказано научным языком, русский человек привык 

договариваться и защищать только свои интересы, поэтому возможно изменение 

баланса интересов при удостоверении сделки нотариусом. Как следствие – 

денежные затраты, отсутствие реального результата сделки и пр.  

Важно учитывать, что к правам и обязанностям нотариуса относятся именно 

проверка наличия права у каждой из сторон такой сделки на ее совершение в 

порядке, установленном законом.  

Таким образом, права нотариуса при условном их разделении на цели и 

содержание непосредственной деятельности, следует разделять на права по 

непосредственному совершению нотариальных действий, по обеспечению 

совершения таких действий и по взаимодействию с гражданами, юридическими 

лицами и государством.  

С учетом правовой направленности деятельности нотариуса, нотариус 

совершает следующие действия: 

- удостоверяет бесспорное право,  

- придает документу исполнительную силу, 

- свидетельствует и удостоверяет бесспорные факты, 

- обеспечивает правоотношения, 
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- осуществляет иные действия вспомогательного характера.  

 

2.2. Ограничения и ответственность в деятельности нотариуса в России 

 

В соответствии со ст. 6 Основ законодательства о нотариате Российской 

Федерации установлены ограничения деятельности нотариуса, за нарушение 

которых в отношении частнопрактикующего или государственного нотариуса 

наступает ответственность. 

Так, нотариус в своей деятельности ограничен на совершение следующего:  

- на оказание посреднических услуг при заключении договоров; 

- на осуществление предпринимательской деятельности с целью получения 

прибыли кроме деятельности научной, преподавательской и непосредственно 

нотариальной.  

Первое указанное ограничение основано на том, что целью деятельности 

нотариуса является соблюдение основ законодательства и сохранение и защита 

реальных интересов и прав участников правоотношений. В свою очередь, 

содействие какой-либо стороне сделки при заключении договора может нарушить 

баланс реальных прав и интересов, что противоречит принципу независимости и 

беспристрастности нотариуса. Так же, каждый договор – это согласованная воля 

сторон договора, достигнутая без участия нотариуса, задача которого заключается 

исключительно в обличении такой воли в правовую форму.  

Второе ограничение связано с тем, что предпринимательской деятельности 

свойственно систематическое извлечение прибыли и осуществление такой 

деятельности на свой страх и риск под гарантию своего всего имущества, что 

противоречит сути публичности осуществления нотариальной деятельности. 

Однако, законодатель, подчеркивая сложность и многогранность статуса 

нотариуса, указывает, что нотариус вправе заниматься научной и 

преподавательской деятельностью за соответствующее вознаграждение.    

В случае, когда нотариус выходит за законодательно установленные рамки 

деятельности, в отношении такого нотариуса подлежит применение мер 

ответственности – дисциплинарной ответственности, имущественной 

(материальной) и уголовной. 

С учетом того, что функционируют в настоящее время государственные и 

частнопрактикующие нотариусы, применение мер ответственности имеет свои 

нюансы. К примеру, дисциплинарная ответственность, применяемая при 

нарушении трудовой дисциплины, может быть инициирована только в отношении 

государственных нотариусов, ведущих свою деятельность на основании 

трудового договора с государственной нотариальной конторой; дисциплинарная 

ответственность наступает и применяется в соответствии с положения Трудового 

Кодекса Российской Федерации.  

Однако не только государственные нотариусы попадают под такие санкции, но 

и частнопрактикующие, к которым применяется профессиональный кодекс 

нотариусов, предусматривающий дисциплинарную ответственность и для 
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частников на ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 

обязанностей, в том числе и нарушения этических норм поведения и прочих 

требований, указанных в законе Российской Федерации и ее субъектов.  

Среди таких нарушений следует указать: 

- незаконное совершение нотариальных действий; 

- осуществление предпринимательской деятельности или иной на коммерческой 

основе помимо нотариальной, преподавательской или научной; 

- участие в качестве посредника при оказании нотариальных услуг и совершения 

нотариальных действий; 

- раскрытие нотариусом тайны совершения нотариального действия; 

- совершение нотариусом нотариального действия на свое имя и от своего имени, 

на имя или от имени своего супруга или супруги, их и своих родственников 

(родителей, детей, внуков); 

- незаконный отказ в совершении нотариального действия; 

- свидетельствование подлинности подписей и совершение иных нотариальных 

действий в отсутствие соответствующих физических лиц или представителей 

юридических лиц; 

- отсутствие без уважительных причин постоянного места совершения 

нотариальных действий более 2 месяцев подряд или более 6 месяцев в течение 

календарного года; 

- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин; 

- грубое или неоднократное (два и более раз) нарушение правил ведения 

нотариального делопроизводства, установленного режима работы нотариальной 

конторы, не обеспечение надлежащих условий для приема обратившихся за 

совершением нотариального действия лиц и для хранения документации; 

- не соблюдение налогового и иного законодательства Российской Федерации. 

Квалификация указанных ситуаций как дисциплинарного поступка проводится 

на основании рассмотрения и подтверждения фактов, указанных лицами, чьи 

права такими незаконными действиями нотариуса были нарушены, в том числе на 

основании материалов различных проверок следственных органов, прокурорских 

проверок, уполномоченных должностных лиц и пр.  

Право наложения дисциплинарного взыскания принадлежит Правлению 

нотариальной палаты, а к мерам дисциплинарного воздействия в соответствии со 

ст. 192 Трудового Кодекса РФ относятся: 

- замечание, наиболее распространенный вид дисциплинарного взыскания, 

применяется в том случае, если ущерб от противоправных действий нотариуса 

нанес незначительный ущерб потерпевшему лицу; 

- выговор. Это более строгая мера дисциплинарного взыскания, которая может 

сказаться на увольнении нотариуса (отстранения от деятельности), в связи с чем 

требует максимально подробного изучения ситуации, которая повлекла за собой 

применение норм дисциплинарной ответственности. Некоторые исследователи 

полагают, что выговор – есть стимуляция трудовой дисциплины, и посему имеет 

скорее психологическое влияние, чем юридическое; 

- увольнение.   
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Такой перечень дисциплинарной ответственности является зарытым и 

расширенному толкованию не подлежит.  

В случае неоднократного совершения дисциплинарных проступков, 

нарушения законодательства в отношении нотариуса может быть подано в суд 

ходатайство о лишении нотариуса права нотариальной деятельности. 

За совершение нотариусом дисциплинарного проступка может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

Статья 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

содержит положения, регулирующие материальную ответственность нотариуса, 

согласно которой частнопрактикующий нотариус несет полную имущественную 

ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате совершения неправомерных действий или отказа в совершении 

нотариальных действий, разглашения сведений о совершении нотариальных 

действий и пр.   

В этой же статье указывается, каким образом возмещаются такие убытки, а 

именно за счет страхового возмещения по заключенному договору страхования 

гражданской ответственности частнопрактикующего нотариуса. Когда таких 

средств для покрытия убытков, причиненных гражданину или юридическому 

лицу недостаточно, то страховое возмещение происходит за счет личного 

имущества виновного нотариуса и определяется его размер как разница между 

лимитом страхового возмещения по договору и фактического размера ущерба.  

Ущерб, исходя из требований ст. 15 Гражданского Кодекса РФ, должен быть 

подтвержден и доказан.  

В ситуациях, когда установлено, что имущественный вред причинен 

нотариусом с умыслом, то возмещение ущерба происходит не за счет страхового 

возмещения по соответствующему договору, а исключительно за счет личного 

имущества виновного нотариуса.  

Крайней мерой, которая может быть применена к частнопрактикующему 

нотариусу, является решение суда, в соответствии с которым деятельность такого 

нотариуса прекращается.   

Так же, за злоупотребление частнопрактикующим нотариусом своего статуса 

установлена уголовная ответственность. И в отношении нотариусов, которые 

ведут свою деятельность в государственной конторе, за совершение 

противоправных действий или же за их несовершение предусмотрена 

установленная законом ответственность, а в случае установления грубых 

нарушений, наступает уголовная ответственность.  

Таким образом, чтобы избежать привлечения к ответственности, нотариус, 

государственный и частнопрактикующий, должен пользоваться своими 

полномочиями в их пределах, добросовестно и в интересах граждан и 

юридических лиц, действовать разумно, предупреждая нанесение вреда клиентуре 

и третьим лицам своими нотариальными действиями, подробно изучать 

предоставляемые документы и сведения для работы с ними, надлежащим образом 

проверять дееспособность клиента и пр.  
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Вывод по разделу 2  

В настоящей главе были рассмотрены права, обязанности и ограничения 

нотариуса при осуществлении им непосредственно нотариальной деятельности, 

что приводит к выводу о формировании круга прав и обязанностей нотариуса не 

только в соответствии с «Основами нотариальной деятельности в РФ», но и 

законодательством в области договорного права, семейного, налогового и пр., что 

в условиях повышения значимости института нотариата делает вполне логичным 

и закономерным ужесточение мер ответственности как гарантии законной 

профессиональной деятельности нотариуса в области защиты и охраны законных 

прав физических и юридических лиц.   
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3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА   

НОТАРИУСА В РОССИИ 

 

3.1 Проблемы правового регулирования нотариата 

 

Нотариус в Российской Федерации имеет особый публично-правовой статус, 

накладывающий определенные отпечатки на деятельность нотариуса.  

Целью деятельности нотариата Российской Федерации является защита прав и 

интересов граждан и юридических лиц, обратившихся за совершением 

определенных нотариальных действий, и соблюдение законодательства 

посредством совершения необходимых действий от имени Российской 

Федерации.  

Изучение прав, обязанностей и полномочий, составляющих деятельность 

нотариуса, приводит к понимаю того, что современный закон к правовому статусу 

нотариуса предъявляет рад существенных требований и ограничений16. 

К примеру, основной закон Российской Федерации провозглашает право всех 

своих членов гражданского общества на свободное использование своих 

способностей и принадлежащего на праве собственности имущества, право на 

выбор профессии. И такие права могут быть ограничены только законом, как и в 

случае с нотариусами. 

Как ранее уже было указано, в соответствии с положениями Основ 

законодательства о нотариате, нотариус, государственный и 

частнопрактикующий, не имеет права осуществлять коммерческую 

предпринимательскую деятельность, связанную с систематическим извлечением 

прибыли. Допускается законом занятие научной деятельностью и 

преподавательской (что вполне логично в условиях высших учебных заведений, 

когда имеет быть недостаток практики и возможности реального применения 

закона).  

Однако на фоне анализа закона и сопоставления прав гражданина с запретами, 

оказывающими влияние на деятельность нотариуса, встают вполне логичные 

вопросы, как, например, может ли нотариус заниматься иной деятельностью – 

неоплачиваемой некоммерческой, как избираться в органы власти и управления?  

Вставал вопрос и том, является ли такой запрет категоричным, и 

распространяется ли он на неоплачиваемые виды деятельности, что в свое время 

вызвало потребность в изучении и детальной проработке правового статуса 

нотариуса. 

Видимые очевидные противоречия законодатель предпринял попытки 

устранить сравнительно недавно, и только в декабре 2014 года практикующие 

нотариусы получили право преподавать в учебных учреждениях, заниматься 

творческой и научной деятельностью.   

                                                 
16 Калиниченко Т.Г. Правовой статус нотариуса. Проблемы и перспективы / Т.Г. Калиниченко // 

Нотариальный вестник. – 2006. - № 9. – С. 14. 
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Однако такие ограничения и допущения вполне целесообразны с точки зрения 

делового оборота и прав и интересов субъектов правоотношений, за 

удостоверением которых граждане и юридические лица обращаются к нотариусу. 

Законодатель, запрещая нотариусу заниматься оплачиваемыми видами 

деятельности и получать с них прибыль, указывает на то, что нотариус в своей 

непосредственной практике не должен быть лично заинтересован в положении 

лиц, к нему обратившихся, а такая незаинтересованность нотариуса есть 

важнейшее условие функционирования нотариата в Российской Федерации в 

вопросах защиты прав и интересов физических и юридических лиц17.  

Ряд исследователей высказывает свое мнение по вопросу возможности 

нотариуса осуществлять какую-либо иную деятельность. 

Г.В. Синцов, заведующий кафедрой частного и публичного права Пензенском 

государственном университете, отмечает, что возможность нотариусу 

осуществлять помимо нотариальной деятельности еще преподавательскую, 

творческую или научную есть важное условие не только развития самого 

нотариуса как специалиста, но и важный момент в формировании правосознания 

граждан18. По сути, возможность нотариуса участвовать в различного рода 

заседаниях, круглых столах, конференциях, научных обществах и пр. есть 

способом имена опытом между нотариусами и формирование единой 

правоприменительной практики в деятельности нотариата, донесение до общества 

возможностей и правомочий нотариуса в повседневном деловом обороте и пр.  

Авторы комментариев к «Основам законодательства о нотариате в Российской 

Федерации» Л.А. Идрисова, Е.Л. Ярлыкова указывают, что нотариус не может 

осуществлять только предпринимательскую деятельность, но и не может 

учреждать юридические лица, т.к. в таком случае будет иметь интерес в 

получении предприятием прибыли и последующем ее распределении между 

учредителями, что, в свою очередь, есть прямое нарушение принципа 

независимости и беспристрастности нотариуса19.  

Таким образом, в действующей редакции закона имеется прямой запрет на 

занятие нотариусом какой-либо посреднической деятельностью или 

предпринимательством за исключением случаев, указанных в ст. 6 Закона. 

Рассмотрим ранее отмеченный вопрос и нормы действующего 

законодательства насчет права нотариуса избираться и быть избранным.  

В первую очередь нотариус – это гражданин Российской Федерации, основной 

субъект нотариального права, физическое лицо, специально уполномоченное на 

ведение нотариальной деятельности от имени государства. 

                                                 
17 Калиниченко Т.Г. Указ. соч. – С. 18. 
18 Ярик А.А. Нотариус как яркий представитель юридической профессии / А.А. Ярик // 

Нотариус. – 2006. - № 6. – С. 3. 
19 Идрисова Л.А., Ярлыкова Е.Л. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462–1. - Система ГАРАНТ, 2010. – URL: 

http://base.garant.ru/5852821/ 
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В соответствии со ст. 8 «Основ о нотариате» установлено, что нотариус может 

иметь имущественные и личные неимущественные права20. 

Имущественные права в соответствии с положениями Гражданского Кодекса 

РФ включают в себя права, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением собственностью, права, порождаемые правоотношениями и 

требования, вытекающие из таких отношений по поводу распределения 

имущества, оказания услуг, выполнения работ, обмена товаров и пр. Поэтому 

логично, что нотариус, ведя свою деятельность и в ее же целях наделен правом 

приобретать имущество либо использовать для своей деятельности то имущество, 

что уже принадлежит ему (например, разместить нотариальную контору в 

помещении, принадлежащим соответствующему лицу на праве собственности).  

К личным неимущественным правам гражданина в соответствии со ст. 150 ГК 

РФ, закон относит право на жизнь, деловую репутацию, здоровье, личную и 

семейную тайну, право свободы передвижения, выбора места жительства и иные 

блага, которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми, принадлежащие 

человеку от рождения в соответствии с законом.  

В свою очередь, нотариус, получая назначение на должность, вместе с этим 

приобретает и ряд нематериальных благ, выражающихся в определенной степени 

доверия к нему как квалифицированному специалисту21.  

Ограничение прав и свобод устанавливает только закон, в частности, 

Конституция РФ указывает, что права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены только законом и только в том объеме, что необходим для 

защиты основ конституционного строя государства, нравственности и законных 

интересов граждан. Поэтому все ограничения, которые относятся к деятельности 

нотариуса, направлены на сохранение и поддержание указанных основ, 

провозглашенных Конституцией РФ.  

Тем не менее, все указанное выше не является основанием полагать, что закон 

ограничивает нотариуса в возможности избираться и быть избранным в качестве 

депутата или стать членом органов власти государственной или местного 

самоуправления, заняв какую-либо должность. К примеру, толкуя закон, следует, 

что в случае, если гражданин, назначенный нотариусом и ведущий 

соответствующую деятельность, окажется избранным в качестве депутата, то его 

деятельность как депутата будет осуществляться на непостоянной 

неоплачиваемой основе; и тогда все полномочия депутата, которые могли бы 

оказать влияние на разрешение проблем в областях права, жизнедеятельности 

общества и пр., должны быть скорректированы с учетом содержания 

деятельности нотариуса во избежание нарушения принципов деятельности 

нотариуса.   

Аналогичное мнение нашло свое отражение в Определении Верховного суда 

Российской Федерации по иску некоммерческой организации «Саратовская  

                                                 
20 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462–1 

// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 10. – Ст. 357. 
21 Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации / Ю.Н. Власов. – М., 2000. – С. 21. 
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областная нотариальная палата», предъявленному нотариусу о лишении права на 

занятие нотариальной деятельностью, в котором отмечено следующее. 

Согласно п. 2 ст. 32 Конституции РФ, граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления.  

Российская Федерация признает и гарантирует местное самоуправление, 

которое осуществляется соответствующими компетентными органами в пределах 

своих полномочий самостоятельно в соответствии со ст. 12 Конституции РФ.  

Местное самоуправление не входит в систему органов государственной 

власти. 

Быть избранным и занимать должность депутата представительного органа 

или муниципального образования, голосовать на референдуме, баллотироваться в 

законодательные органы может только такой гражданин, который соответствует 

критериям, указанным в законе, и к таким критериям относятся, в частности, 

возраст, образование. 

Поэтому суд, разрешая указанный спор, на основании анализа устава 

Татищенского муниципального района Саратовской области установил, что 

принятая в данном муниципалитете схема местного самоуправления не 

предполагает получения лицом, ее занимающим, какого-либо дохода от 

осуществления такой деятельности, кроме как от профессиональной.  

И в данном случае суд, верно сделал вывод о том, что осуществление 

нотариусом деятельности в качестве депутата муниципального собрания 

Татищевского муниципального района Саратовской области, по сути, не попадает 

под определение трудовой деятельности, не носит возмездный характер, поэтому 

каких-либо незаконных действий нотариус, занявший пост депутата, не допустил, 

и такая деятельность не может соответствовать запрету, установленному ст. 6 

«Основ о нотариате в Российской Федерации». 

Таким образом, современное законодательство о нотариате и иные нормы 

права каких-либо запретов на право нотариуса избираться и быть избранным в 

органы местного самоуправления не содержит.  

В настоящее время расширены полномочия нотариуса, что связано с 

изменениями в законодательстве, вызванными развитием общественных 

отношений, ускорением обмена информацией и пр22.  

К примеру, в настоящее время нотариусы уполномочены и обязаны сами 

получать нужные сведения в государственном реестре недвижимости, и теперь, 

когда граждане, обращаясь к нотариусу, не собирают массу документов, 

последний работает по принципу одного окна.  

Нотариус уполномочен на сбор таких данных как выписка из реестра и 

сведений из государственного кадастра недвижимости.  

Такие права нотариуса связаны с тем, что в свете изменений законов о 

нотариате, государственной регистрации и прочего, нотариус стал обязан 

удостоверять часть сделок, например, по продаже долей в имуществе. И такие 

                                                 
22 Власов Ю.Н. Указ. соч. – С. 24. 
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сведения, которые содержатся в реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, необходимы для того, чтобы проверить сведения о планируемой сделки, 

оформлению наследства и пр., и удостоверить «чистую» сделку в интересах ее 

сторон. Нотариус получает сведения в электронном формате.  

Право запрашивать и получать соответствующие сведения о недвижимости, 

сделках и переходе прав помимо всего прочего еще и ускоряет совершение 

сделок.  

Список возможностей нотариуса гораздо шире, и о некоторых правах такого 

лица многие даже не знают.  

Так, нотариус в рамках осуществления своей деятельности наделен правом 

совершать такие нотариальные действия, как: 

- составлять и редактировать проекты сделок, 

- проверять чистоту сделок и удостоверять их, 

- подавать документы на государственную регистрацию и соответствующее 

заявление, 

- заверять копии и свидетельствовать их верность (копии, выписки и пр.), подписи 

на таких копиях и оригиналах,  

- заверять переводы с иностранного языка, 

- заводить наследственные дела, 

- удостоверять различные факты, например, нахождение гражданина в каком-либо 

месте, тождественность гражданина с его изображением на фото и пр., 

- принимать и хранить документы, 

- составлять и удостоверять брачные договоры и соглашения о разделе 

имущества, 

- налагать и снимать запрещения отчуждения имущества; 

- свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой; 

- выдавать свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, 

- передавать заявления юридических и физических лиц других юридическим и 

физическим лицам, 

- совершать исполнительные надписи; 

- принимать в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 

- предъявлять чеки к платежу и удостоверять неоплату чеков, 

- совершать протесты векселей, 

- совершать морские протесты, 

- обеспечивать доказательства23. 

Как правило, правом по оформлению наследства обладают только 

государственные нотариусы, т.е. работающие в государственных нотариальных 

конторах. Но оформление наследства, как и открытие наследственного дела, 

возможно только по последнему месту жительства нотариуса, в связи с чем, в 

случае отсутствия государственной конторы в определенной области государства, 

                                                 
23 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462–1 

// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 
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заведение наследственного дела, принятию мер по сохранению имущества и 

выдаче свидетельств о праве на наследство, поручается частным нотариусам.  

Все действия нотариуса направлены на свидетельствование надлежаще 

установленного факта или обстоятельства, сделки и правоотношения, поэтому 

нотариус вправе запросить у лиц, к нему обращающихся, рад документов, 

необходимых для совершения нотариального действия, по поводу которого такие 

лица обратились.  

Так же нотариус вправе потребовать от лиц, которые заинтересованы в 

совершении определенного нотариального действия, присутствовать лично при 

выполнении им работы. Специфика такого действия в том, что если присутствие 

заинтересованного лица вменяется, а такое лицо не приходит в обозначенное 

время, то нотариус вправе отказать ему в совершении нотариального действия.  

В обязанности нотариуса так же входит непосредственное содействие лицам, 

обратившимся к нему, в реализации и осуществлении их прав и законных 

интересов, свобод, гарантированных законом, разъяснение таким лицам их прав и 

обязанностей, которые порождаются нотариальными действиями. Важной 

особенностью деятельности нотариуса является обязательное сохранение тайны о 

сведениях, которые были им получены в процессе совершения определенных 

нотариальных действий.  

Хранение тайны охраняется законом, и за нарушение такой тайны или 

разглашение полученных сведений, нотариус несет соответствующую 

ответственность. Разгласить тайну нотариус может только в том случае, если в 

отношении него заведено уголовное дело, касающееся совершения нотариального 

действия.  

Помимо прочего, нотариус вправе отказать в совершении нотариального 

действия, если совершение такого действия противоречит действующему 

законодательству или международному договору.  

Говоря о нюансах правового статуса нотариуса и о том, что нотариус наделен 

определенными правами, важно отметить, что такие лица несут полную 

имущественную ответственность в таких случаях, как: 

- разглашение сведений о совершении нотариального действия, 

- причинение вреда имуществу физического или юридического лица в результате 

незаконного совершения нотариального действия; 

- причинение вреда имуществу физического или юридического лица в результате 

неправомерного отказа в совершении того или иного нотариального действия. 

Регулируя деятельность нотариата, законодатель предусмотрел обжалование 

действий нотариуса через суд. Например, соответствующее заявление в суд может 

быть подано в том случае, если нотариус незаконно отказал в совершении 

необходимого нотариального действия, или совершил неверно, тогда 

заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд по месту нахождения 

нотариуса с соответствующим заявлением. Помимо такого способа обжалования 

действий нотариуса, предусмотрена возможность обратиться с соответствующим 

заявлением в муниципальную нотариальную палату.  
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Такие действия регламентированы сжатыми сроками, например, с того дня, 

как стало известно о совершении или несовершении какого-либо нотариального 

действия, до подачи заявления в соответствующие органы, должно пройти не 

более 10 (десяти) дней, хотя срок подачи заявления в случае доказательства 

уважительных причин пропуска такого срока может быть восстановлен. Жалоба 

на действие или бездействие нотариуса должна содержать указания на действия, 

которые были совершены неверно или вовсе не совершены, и доказательства 

неправомерности таких действий или бездействия. По общему правилу, 

предъявляемому законом к подаче обращений в суд, необходимо к жалобе 

приложить все документы, обосновывающие требования заявителя.   

Суд, рассмотрев жалобу, принимает решение об удовлетворении жалобы или 

об отказе, суд вправе обязать нотариуса совершить определенные действия в 

пользу заявителя. 

Исходя из принципа имущественной ответственности и сложившейся 

судебной практики следует, что нотариус, удостоверивший сделку, признанную 

позднее судом недействительной, несет полную имущественную ответственность, 

т.е. возмещает ущерб, причиненный своими действиями сторонам таких 

правоотношений. В том числе и отказ в совершении каких-либо нотариальных 

действий есть основание для возмещения ущерба. 

Однако здесь стоит указать, что на практике в первую очередь в совершении 

нотариальных действий встает проблему удостоверения нотариусом 

дееспособности лица, которое обратилась за совершением определенного 

нотариального действия24.  

Наиболее распространены случаи оспаривания действий или бездействий 

нотариуса в вопросе установления дееспособности лица при выдаче 

доверенностей, удостоверении завещаний, совершении сделок.    

В настоящее время у нотариуса нет полномочий запрашивать в медицинских 

учреждениях соответствующие справки о состоянии здоровья определенных лиц, 

т.к. такие сведения составляют врачебную тайну.  

Но, как показывает практика, только сведений о здоровье гражданина 

недостаточно для признания его недееспособным хотя бы в силу того, что 

некоторые заболевания, оказывающие влияние на способность человека трезво 

мыслить, проявляются периодами, тогда как в другое время человек является 

полностью дееспособным и в состоянии нести ответственность за свои действия25. 

Т.е., если лицо в стадии ремиссии обратилось к нотариусу за совершением 

определенных нотариальных действий, и такие действия были совершены, то 

следует полагать, что лицо дееспособно в полном объеме.  Недееспособность 

устанавливается и снимается только по решению суда на основании специальной 

                                                 
24 Шварц М.З. Размышления о содержании и пределах доказательственного значения 

нотариального акта (на примере удостоверения сделок) / М.З. Шварц // Сборник материалов и 

статей к 10-летию Центра нотариальных исследований. – М., 2012.  
25 Зиновьева О.В. Врачебная тайна: порядок предоставления сведений и ответственность за их 

разглашение. URL: http://www.onegingroup.ru/vrachebnaya_tayna_-_poryadok_predos (дата 

обращения: 30.04.2019). 
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судебной экспертизы.  Поэтому закономерно встает вопрос о внедрении 

эффективного механизма в деятельность нотариата, который позволил бы 

устанавливать дееспособность лиц, обращающихся за совершением нотариальных 

действий.  

В целом, проблемы нотариата есть отражение его организации и 

функционирования, которые сводятся к необходимости определить и закрепить 

место института нотариата в системе гражданской юрисдикции26. 

Одной из проблем является и то обстоятельство, что недооценен потенциал 

нотариата, несмотря на все введения по настоящее время, как, например, 

удостоверение сделок с недвижимостью и прямое взаимодействие с 

регистрационными органами. 

В 2013 году был подготовлен, но не внесен в Государственную Думу, проект 

Федерального Закона «О нотариате и нотариальной деятельности», который был 

призван решить многие проблемы правового регулирования нотариата в 

Российской Федерации. Авторы такого законопроекта делали акцент на 

полномочиях и правах нотариуса с точки зрения изменений в обществе, развития 

экономики, усложнения процессов взаимодействия граждан и юридических лиц и 

пр.  

Однако, несмотря на то, что такой законопроект не был вынесен на чтения, 

нынешняя ситуация свидетельствует о том, что нотариат принимает все более 

активную позицию и расширяет свои функции, на смену государственному 

нотариусу пришел частнопрактикующий, имеющий право заниматься 

различными видами деятельности, сказывающимися на его знаниях27.  

Таким образом, наличие обозначенных проблем, безусловно, тормозит 

развитие нотариата и раскрытие его потенциала, поэтому первостепенной задачей 

законодателя должно стать приведение в соответствие с действующими 

нормативно-правовыми актами закона о нотариате, четкое закрепление правового 

статуса нотариуса и развитие и поддержка частнопрактикующих нотариусов28.  

Но все же, все принимаемые меры так или иначе способствуют усилению роли 

и значимости нотариата в различных системах общества. 

 

 

 

                                                 
26 Актуальные вопросы нотариальной деятельности: материалы семинара с представителями и 

методистами нотариальных палат субъектов Российской Федерации / Серия: «библиотека 

«Нотариального вестника». – М., 2010.  
27 Ярошенко Т.В. Нотариат в Российской Федерации: актуальные проблемы / Т.В. Ярошенко // 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки, № 9. – 2013. – С. 83.  
28 Уткин А.В. Проблемы правового статуса нотариуса на современном этапе / А.В, Уткин // 

Юридическая наука и правоохранительная практика, № 1 (2). – 2007. – С. 56.  
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3.2. Основные направления развития законодательства о правовом статусе                 

нотариуса 

 

Несмотря на изложенные ранее проблемы, нотариат есть один из реальных 

инструментов гарантии и воплощений прав граждан и юридических лиц, 

гарантированных государством и нормативно-правовыми актами. 

Нотариальная деятельность – это, по своей сути, правовое оформление и 

фиксирование субъективных гражданских прав посредством удостоверения 

договоров, доверенностей, сделок, юридических фактов, заведение 

наследственного дела и совершения сопутствующих этому нотариальных 

действий и пр. Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что 

нотариальная деятельность носит подтверждающий характер, удостоверительный, 

в результате чего фиксируются и закрепляются гражданские права в целях 

предупреждения их возможного нарушения в будущем.  

До 1917 года нотариальная деятельность и правовое положение нотариуса 

регулировались Положением о нотариальной части Российской Империи, и 

нотариусы, согласно Положению, вели свою деятельность при судах29. 

Позднее, в период с 1917 года по 1993 год, нотариат перешел полностью под 

государственный контроль, и входил либо в систему органов юстиции, либо 

судов. Нотариальная деятельность ранее регулировалась Законом РСФСР «О 

государственном нотариате» от 1974 года.  

С распадом Советского Союза и множеством проведенных реформ, 

изменивших социально-экономический уклад общества, развитием рыночных 

отношений и института частной собственности, появилась потребность и в 

реформировании законодательства о нотариате, деятельность которого во многих 

аспектах связана с указанными областями30. Следствием такого реформирования 

стали действующие и в настоящее время «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате» от 1993 года.  

Но проведенное реформирование законодательства о нотариате не решило 

всех сложностей, напротив, общество и государство непрерывно развиваются, что 

требует соответствующей реакции нотариата и создает большое количество 

проблем, в отношении которых законодателю необходимо принять определенные 

правовые решения, что привело бы к их урегулированию.  

Одним из острых вопросов, несмотря на то, что мы рассмотрели ранее 

имущественные права нотариуса, является проблема финансирования 

государственных нотариальных контор. 

В соответствии со ст. 23 «Основ о нотариате в Российской Федерации» 

указано, что нотариальные конторы финансируются за счет отчислений из 

                                                 
29 Долгов М.А. Нотариат в российском государстве: история и современность. Монография // 

М.А. Долгов. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2005. – С. 148. 
30 Уткин А.В. Проблемы правового статуса нотариуса на современном этапе / А.В, Уткин // 

Юридическая наука и правоохранительная практика, № 1 (2). – 2007. – С. 59.  
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федерального бюджета. Но в настоящее время система бюджетных связей 

построена таким образом, что бюджетный кодекс РФ31 закрепляет точное 

разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации, не предусматривая при этом финансирования из 

бюджетов субъектов РФ расходов на содержание государственных нотариальных 

контор. Таким образом, на сегодняшний день субъекты РФ остались без 

источников для финансирования их деятельности. 

В связи с тем, что законодатель в настоящее время активно ведет работу по 

разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, существует необходимость урегулировать порядок 

финансирования государственных нотариальных контор32. 

После вступления в силу «Основ законодательства о нотариате в Российской 

Федерации», была принята Конституция Российской Федерации, закрепившая 

принципиально иной, по сравнению с существовавшим ранее, порядок 

организации власти, и в результате таких введений часть положений Основ в 

настоящее время не может быть распространено на должностных лиц органов 

местного самоуправления – органы местного самоуправления органами 

исполнительной власти не являются, поскольку не входят в систему органов 

государственной власти согласно Конституции РФ.  

Поэтому, как и было указано в работе ранее, органы местного самоуправления 

и их должностные лица вправе совершать нотариальные действия лишь в случае 

наделения их указанным полномочием в порядке, установленном ст. 132 

Конституции РФ.  

И поскольку нотариат находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов РФ, а статья 1 «Основ о нотариате» предусматривает 

наличие у органа исполнительной власти полномочия по совершению 

нотариальных действий, представляется, что указанное полномочие может быть 

им передано законом субъекта Российской Федерации органам местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта. 

Рассматривая возможность отнесения нотариусов, работающих в 

государственных нотариальных конторах, к государственным служащим, 

необходимо указать, что должность нотариуса не может быть зачислена к 

должности государственной службы по следующим основаниям. 

Несмотря на то, что государственная служба и нотариальная деятельность 

относятся к институтам публичного права, а государственный служащий и 

нотариус являются носителями публичной должности, правовое регулирование 

этих институтов существенно отличается друг от друга33. 

                                                 
31 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 года № 145-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 

03.08.1998.  – № 31. – Ст.3823.  
32 Письмо Министерства финансов России от 19 января 2012 года № 03-02-07/1-21.// СПС 

«КонсультантПлюс». 
33 Стешенко Л.А. Нотариат в Российской Федерации / Л.А. Стешенко, Т.М. Шамба. – М., 2007. 

– С. 62. 
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Государство наделяет свои органы государственно-властными полномочиями, 

то есть правом принимать общеобязательные решения. Государственная 

должность заключает в себе долю этих полномочий, являющуюся составной 

частью компетенции государственного органа. Нотариус набором властных 

полномочий не обладает. 

Другим отличительным признаком государственной службы от нотариальной 

деятельности является то, что она основана на принципе подчиненности. 

Нотариусы же независимы в своей деятельности по совершению нотариальных 

действий. 

Законодательством установлены определенные правила поступления и 

нахождения на государственной службе. Они касаются условий проведения 

конкурса на замещение государственной должности, испытания при замещении 

государственной должности, порядка проведения аттестации государственного 

служащего, его прав, денежного содержания, ответственности, оснований 

увольнения. 

Основы, в свою очередь, предусматривают особые процедуры наделения 

нотариуса полномочиями и лишения его права нотариальной деятельности, 

правила и порядок совершения им нотариальных действий, контроль со стороны 

органов юстиции за его профессиональной деятельностью. 

Отдельная проблема касается практики применения п. 5 Постановления 

Верховного Совета РФ от 11.02.1993 «О порядке введения в действие Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» – о порядке перехода на 

частную практику нотариусов, работающих в государственных нотариальных 

конторах34. 

Сложность, связанная с порядком перехода на частную практику нотариусов, 

работающих в государственных нотариальных конторах, обусловлена 

установлением территориальными органами Министерства юстиции РФ не 

предусмотренных законом ограничений (при наличии в нотариальном округе 

вакантных должностей частных нотариусов, на конкурсной основе, с согласия 

нотариальной палаты субъекта РФ). 

В соответствии с пп. б. п. 5 Постановления, нотариус, работающий в 

государственной нотариальной конторе и желающий заняться частной практикой, 

назначается на должность нотариуса в том же нотариальном округе, где 

находится государственная нотариальная контора, в штате которой он состоит, не 

позднее чем через две недели со дня подачи заявления. В этом случае 

рекомендации нотариальной палаты не требуется. 

С учетом приведенного положения представляется, что нотариус, работающий 

в государственной нотариальной конторе, желающий заняться частной практикой, 

должен назначаться на должность органом юстиции в том же нотариальном 

округе без каких-либо условий и ограничений. 

                                                 
34 Постановление ВС РФ от 11.02.1993 года № 4463–1 «О порядке введения в действие Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» //Ведомости СНД и ВС РФ. 11.03.1993. 

№ 10. Ст.358. 
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В соответствии со ст. 11 «Основ законодательства о нотариате», нотариус 

имеет личную печать с изображением Государственного герба РФ, с указанием 

фамилии, инициалов, должности нотариуса и места его нахождения или 

наименования государственной нотариальной конторы. 

Вместе с тем, согласно ст. 4 ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации», Государственный герб РФ воспроизводится на документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, а также на иных 

документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами 

государственной власти, и помещается на печатях федеральных органов 

государственной власти, иных государственных органов, организаций и 

учреждений, а также органов, организаций и учреждений независимо от форм 

собственности, наделенных отдельными государственно-властными 

полномочиями35. 

Таким образом, нотариусы не подпадают под действие ст. 4 Закона «О 

Государственном гербе Российской Федерации». 

В целях устранения коллизии в настоящее время рассматриваются варианты 

решения проблемы правового урегулирования использования Государственного 

герба РФ для помещения его на печатях нотариусов. 

Ввиду четко отсутствия правовой регламентации порядка выдачи свидетельств 

о праве на наследство в отношении имущества, перешедшего по праву 

наследования к государству, на практике возникают разночтения в отношении 

определения государственных органов, в компетенцию которых входит 

оформление от имени государства наследственных прав. 

Действующими в настоящее время нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок учета, оценки и реализации имущества, 

перешедшего по праву наследования к государству, конфискованного, 

бесхозяйного имущества и кладов (Постановление Совмина СССР от 29.06.1984 

№ 683 «Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации 

конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву 

наследования к государству, и кладов»36 и Инструкция о порядке учета, оценки и 

реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству, и кладов, утвержденная Минфином СССР 

19.12.1984 № 185, установлено, что документом, подтверждающим право 

государства на наследство, является свидетельство о праве государства на 

наследство, выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому 

органу, на который возлагается учет, принятие мер по охране и оценке 

имущества, перешедшего в установленном порядке по праву наследования к 

государству. 

                                                 
35 Федеральный конституционный закон РФ от 25.12.2000 года № 2–ФКЗ «О Государственном 

гербе Российской Федерации»//Российская газета. 27.12.2000. № 244. 
36 Постановление Совмина СССР от 29.06.1984 года № 683 «Об утверждении Положения о 

порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, 

перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» //СП СССР. 1984. № 24. Ст.127.  
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Однако Положением о Федеральной налоговой службе на указанное ведомство 

была возложена организация работы государственных налоговых инспекций по 

учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к 

государству37. На этом основании можно сделать вывод о том, что свидетельство 

о праве на наследство должно выдаваться территориальным органам 

Министерства РФ по налогам и сборам. 

Регистрация права собственности наследников на основании свидетельств о 

праве на наследство. Коллизионная ситуация обусловлена тем, что форма 

свидетельства о праве на наследство устарела и не содержит сведений, указание 

которых предусмотрено действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (о дате рождения и реквизитах документа, удостоверяющего личность 

правообладателя). Необходимы пересмотр и разработка новых форм 

свидетельств. 

В соответствии со ст. 43 Основ при удостоверении сделок нотариус обязан 

проверять дееспособность участвующих в сделках граждан. Однако порядок 

проведения такой проверки действующим законодательством не установлен. 

Представляется, что в этой ситуации нотариус располагает следующими 

способами для выяснения дееспособности граждан. 

Статья 21 ГК РФ определяет дееспособность как способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их. Гражданская дееспособность 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия. Кроме того, в 

случаях, когда законом допускается вступление в брак до достижения 

восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 

приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 

В этой связи для установления дееспособности гражданина, участвующего в 

сделке, нотариус может требовать предъявления документа, подтверждающего 

возраст лица, обратившегося за совершением нотариального действия, а в 

соответствующих случаях – свидетельства о браке. 

Если у нотариуса имеются основания предполагать, что кто-либо из 

участников сделки не может понимать значения своих действий или руководить 

ими вследствие душевной болезни или слабоумия, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими веществами, а сведений о признании лица 

недееспособным или ограниченно дееспособным не имеется, нотариус, в 

соответствии с абзацем вторым ст.41 Основ, вправе отложить совершение сделки 

и истребовать дополнительные сведения от физических и юридических лиц 

(например, не выносилось ли судом решение о признании лица, участвующего в 

сделке, недееспособным или ограниченно дееспособным). В зависимости от 

полученной информации нотариус либо удостоверяет сделку, либо отказывает в 

совершении нотариального действия. 

                                                 
37 Указ Президента РФ от 09.03.2004 года № 314 «О системе и структуре Федеральных органов 

исполнительной власти» //Собрание законодательства РФ. 15.03.2004. № 11. Ст.945. 
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Вышеизложенные проблемы и пути их решения свидетельствуют о крайней 

необходимости изменения действующего законодательства в сфере нотариата и 

нотариальной деятельности. Слишком долго эта сфера общественных отношений 

находилась на «задворках» мыслей законодателя, поэтому сегодня пора уделить 

вопросу совершенствования правового регулирования нотариальной деятельности 

и статуса нотариата самое пристальное внимание, а именно: 

- доработать само понятие нотариата, 

- определить и закрепить место нотариата в системе правоохранительных органов, 

- разграничить полномочия нотариата и суда в части установления фактов, 

- определить процессуальное положение нотариуса, приведя к единому мнению 

позиции судов. 

Однако, нельзя сказать, что решение таких задач будет решением всех 

проблем нотариата в целом, т.к. наше общество и государство постоянно 

развиваются, требуя постоянно доработки законодательства.  

Вывод по разделу 3 

В завершении изучения в третьей главе актуальных проблем нотариата и 

перспектив развития данного института, функционирующего на стыке частных и 

публичных интересов, следует отметить, что институт нотариата стремительно 

интегрируется с правовыми системами органов власти, что свидетельствует о 

позитивном направлении развития нотариата, несмотря на все сложности 

определения и закрепления его места в системе гражданской юрисдикции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Развитие общественных отношений в большей степени определило 

полномочия нотариуса, которые, отражая нынешний уровень развития общества, 

государства, экономики, права и пр. по сей день расширяются, отвечая 

потребностям правовой и социальной действительности. 

Современный нотариат – это публично-правовой правозащитный институт 

гражданского общества, представляющий собой самоуправляющееся 

профессиональное сообщество нотариусов, наделенный в лице нотариусов 

властными полномочиями и осуществляющий от имени Российской Федерации 

публичную деятельность по реализации функции государства по защите прав и 

законных интересов граждан, юридических лиц и общества в целом путем 

совершения нотариальных действий профессионально и беспристрастно к каким-

либо факторам. 

Т.е. основной задачей нотариата является обеспечение законности, 

провозглашенного Конституцией Российской Федерации, реализация таких 

конституционных прав граждан на практике и получение последними 

профессиональной квалифицированной помощи посредством совершения 

установленных законом нотариальных действий. Такое положение определяет 

нотариат как публично-правовой институт. 

Однако нотариат обладает двойственной природой, и будучи публично-

правовым институтом, функционирующим независимо от различных факторов и 

подчиняясь нормам права, он так же выражает и защищает частные интересы, что 

определяет частноправовое содержание деятельности нотариуса.   

Нотариат с организационной точки зрения не является элементом 

государственной власти, поэтому выделение его в институт совершенно 

оправдано и позволяет действовать независимо от государства, что, в свою 

очередь, обосновывает наличие частнопрактикующих нотариусов, число которых 

значительно увеличивается.   

Каждый нотариус в своей деятельности руководствуется правами и 

обязанностями, установленными законом, за несоблюдение которых в отношении 

нотариуса подлежит применению соразмерная мера ответственности от 

дисциплинарной до уголовной.  

Определяя целью деятельности нотариуса служение закону и общественным и 

частным интересам, закон налагает ограничения на деятельность нотариуса, в 

частности, на осуществление предпринимательской деятельности, результатом 

чего является систематическое получение дохода, и на оказание посреднических 

услуг при заключении договора, что может нарушить балансы интересов сторон 

такой сделки.   

Одним из назначений нотариата, которое не во всей литературе 

прослеживается, хотя и является вполне очевидным, является снижение нагрузки 

на суды, т.к. нотариус обязан, осуществляя натуральны действия, не только 

удостовериться в чистоте сделки, но и предупредить возможность появления 

спорных ситуаций. 
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Исследовав в дипломной работе ряд актуальных вопросов современного 

нотариата, которые связаны с определением его места в системе гражданской 

юрисдикции, следует отметить высокую значимость изменений, коснувшихся 

законодательства о нотариате и расширивших его полномочия, тем самым 

ужесточив требования к лицам, вступающим в соответствующую должность. 

Действительно, возможности нотариата постоянно расширяются, что есть 

закономерное следствие развития государства и общества, процессов, в нем 

протекающих и определяющих направление развития права. Однако уже сейчас 

мы можем сделать вывод о том, что роль нотариата будет только возрастать, что, 

в свою очередь, окажет влияние не только на популяризацию развития этого 

института в России, но и позитивно скажется на формировании правосознания 

нашего общества и дальнейшем развитии страны как демократичного правового 

государства.  

Однако без соответствующего постоянного мониторинга законодательства, 

осмысления проблем и перспектив развития нотариата и повышения 

эффективности механизма правового регулирования нотариата в виде, к примеру, 

нового нормативно-правового акта, создающего условия для развития и 

модернизации нотариата, современные проблемы правового статуса нотариуса и 

деятельности нотариата в целом могут быть не преодолены.  
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