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Аннотация 

Объём выпускной квалификационной работы составляет 48 страниц. 

При написании данной работы было использован 39 источников. 

Ключевые слова: нотариат, профессиональная деятельность, развитие, 

система. 

В выпускную квалификационную работу входит введение, две главы и 

итоговое заключение. 

Во введении раскрывается актуальность направления по выбранной 

теме, ставиться проблема, цель и задачи исследования, определяется объект, 

предмет научных поисков, указывается методологическая база исследования, 

а также указывается теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе происходит историческое исследование развития 

нотариата в России, аспекты развития Международного союза нотариата. 

Во второй главе производится исследование понятия системы нотариата 

в РФ, вопросы развития латинского нотариата, особенности англо-

американской системы нотариата, изучаются перспективы развития 

электронного документооборота. 

  В заключении проводится анализ проблем нотариата и перспективы 

развития правового регулирования, а также описывается значимость 

нотариата для общества и государства в современном мире. 
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Введение 

Тема развития нотариата в Российской Федерации зарубежных странах 

латинского и англо-саксонского нотариата особенно актуальна в последнее в 

настоящее время.  Развитие нотариата предполагает соблюдение компромисса 

между использованием достижений прогресса и принципами работы данной 

структуры. 

Нотариат в России и зарубежных странах играет ключевую роль во 

взаимодействии и защите законных прав всех участников гражданского 

оборота. Значимость нотариата возрастает в современном гражданско-

правовом обороте и в условиях трансформации соответствующих 

правоотношений. 

Несмотря на не совсем долгую историю нотариата в России, в отличии 

от стран латинского и англо-саксонского нотариата, процесс формирования 

его тенденций не завершен. Концепция и функции нотариата в России и за 

рубежом остаются предметом активных дискуссий. 

Особенностью нотариата в Российской Федерации и некоторых 

зарубежных странах являются нотариальные действия, которые выступают 

гарантом законности юридических фактов и служат защитным механизмом 

прав и свобод граждан и юридических лиц [39]. 

Таким образом, нотариат в России и странах латинского и англо-

саксонского нотариата является своего рода мостом, между защитой 

гражданских прав, свобод, а также законных интересов общества с одной 

стороны и соблюдением верховенства закона со стороны государства, что 

делает данную структуру уникальной. 

 Целью работы является изучение развития нотариальной системы в 

историческом аспекте, его место в современной правовой системе, выявление 

актуальных проблем, совершенствование правового регулирования, а также 

рассмотрение перспектив развития сферы нотариата в Российской Федерации 

зарубежных странах (Франция, Великобритания, Федеративная Республика 

Германия). 
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Предметом исследования являются правовые нормы в системе 

нотариата России и зарубежных странах (Франция, Великобритания, 

Федеративная Республика Германия), перспективы их развития. 

Объектом исследования ВКР, являются общественные отношения, 

складывающиеся в системе нотариата России и зарубежных странах 

(Франция, Великобритания, Федеративная Республика Германия) 

перспективы их развития. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы 

необходимо решить ряд задач: 

 провести ретроспективный анализ законодательного 

регулирования нотариата в России и за рубежом; 

  дать понятие системы нотариата в России; 

  определить функции Международного союза нотариата; 

  указать основные проблемы нотариата и перспективы развития 

правового регулирования нотариальной деятельности в странах 

латинского и англо-саксонского нотариата, на примере Франции, 

Германии и Великобритании; 

  рассмотреть перспективы развития электронного 

документооборота в нотариальной деятельности современного 

нотариата; 

Методологическая основа данной работы включает ряд методов: 

исторический, сравнительно-правовой, формально-логический и системный. 

 Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка используемой литературы и 

используемых источников. 
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Глава 1 Особенности развития нотариата в России и в зарубежных 

странах (Франция, Великобритания, Федеративная Республика 

Германия) 

 

1.1 История развития правового регулирования нотариата в России 

 

          Развитие нотариата формировалось на протяжении длительного 

исторического промежутка времени. На протяжении многих веков правовой 

статус нотариата видоизменялся, совершенствовался, а также адоптировался 

под этапы развития государства [33, с. 48]. 

Условно данный путь становления и развития нотариата в России можно 

разделить на четыре этапа. 

Первый этап.  Этот этап включает в себя исследование происхождения 

нотариата в нашей стране и то, как он формировался на протяжении долгих 

лет до преобразования Руси в Империю. 

Второй этап. Эпоха Российской империи. Он охватывает период 

изменений в нотариате со времен Петра I до падения империи, революции 

1917 года и возникновения советского государства.  

Третий этап развития нотариата в Советский период. Данный временной 

промежуток наступает с 1917г. и затрагивает изменение нотариата в период 

СССР и до его распада. 

Четвертый этап. Современный этап. Этот период начинается с 

образования Российской Федерации и продолжается, по сей день.  

Первый этап становления нотариата, по мнению магистра Н.П. 

Ляпидевского, начинается в 911 году с заключения Русско-византийского 

договора, в котором князь Олег и император Византии включили ряд 

положений, касающихся деятельности нотариата. Так в вышеуказанном 

договоре были рассмотрены правила распределения недвижимого имущества 

правила распределения недвижимого имущества, в соответствии с которыми 

был установлен порядок наследования и определения земельных участков, 
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жилых домов и прочих построек после гибели их собственника. Таким 

образом, данный договор с греками, несомненно, подтверждает о 

юридической грамотности определённых слоёв населения нашей страны, 

которые были ещё во времена древней Руси [3, с. 38]. 

Новгородская и Псковская судные грамоты включали положения, 

определяющие форму, порядок и условия хранение документов (грамот), 

составленных писцами. Писцы того времени были прототипами современных 

нотариусов. Заключающим же этапом оформления данных грамот стала 

система их хранения, которая обуславливалась обязательной передаче 

удостоверенных документов в архив. [3, с. 39-40] 

Отметим также, что такие элементы наследственного права как 

завещание и дарение уже были довольно распространены на то время, причём 

оформление дарственной грамоты носило два варианта оформления: 

письменный, включающий стандартное заверение данного документа и 

устный, который подтверждал право дарения наличием свидетельских 

показаний [37, с. 56]. 

Отдельного внимания заслуживает наличие различных печатей, а также 

их отсутствие на различных бумагах, здесь чётко прослеживается степень 

значимости, градация и принадлежность применения. Отличались печати по 

форме, цвету, значимости, существовали также печати, которые подчёркивали 

её принадлежность к определённому лицу. Сами бумаги также могли 

отличаться по форме исполнения, размеру, цвету, а также материалу.  

Долговые расписки, завещания, договоры дарения, и документы по 

своей направленности близкие к нотариальным документам современности, а 

также наличие третьего лица при подготовке их оформления, специальные 

печати, подписи, сдача документов в архив, все эти исторически сложившиеся 

элементы являются прямой аналогией ведения нотариальной деятельности  

[37, с. 56 – 57]. 

Следующее историческое развитие нотариата произошло после издания 

Судебников 1497 и 1550 гг., изданные во времена правления Ивана III и     
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Ивана IV соответственно. В текстах данных положений были включены 

положения о денежных вознаграждениях лицам занимающимся написанием, 

составлением и удостоверением документов. Также в данных Судебниках 

помимо выплат впервые фиксируется порядок взаиморасчетов между их 

участниками. Помимо этого, в Судебниках рассматривался ряд положений, 

направленный на правовые нормы регулирующих деятельность указанных 

лиц.  

В Соборном уложении от 1649 года Алексея Михайловича были 

обозначены нормы, закрепляющие возможные действия по совершению и 

проверке фактов. Данные лица назывались подьячими. Был введён Поместный 

приказ, который выполнял функции общего архивного документа для 

фиксации записей по совершению и удостоверению сделок, относящихся к 

недвижимому имуществу [3, с. 40]. 

Второй этап развития нотариата в нашей стране начинается с Петра I. За 

время своего правления Пётр I старался увеличить государственный контроль 

во многих сферах деятельности, в числе которых был и нотариат. В 1720 году 

в Генеральном регламенте именно Пётр I вводит термин должности 

«нотариуса» тем самым он впервые официально закрепил нотариат на 

законодательном уровне как отдельный вид правовой деятельности. В 1724 

году Пётр Великий окончательно закрепляет нотариат как отдельную 

государственную структуру в виде института «Государственного нотариата» 

[3, с. 41].   

Следующей этап в России начинается с реформ Екатерины II. 

Ответственность за нотариальные действия была возложена на крестьянских 

подьячих и надсмотрщиков. Схема оформления документов была упрощена, 

что позволило гражданам совершать сделки с недвижимостью у частных 

маклеров. В результате, система нотариальных учреждений была 

пересмотрена и усовершенствована, отвечая требованиям современности [33, 

с. 49]. 
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Реформы, проведенные под руководством Александра II. Положение о 

нотариальной части от 1866 года устанавливало статус, функции и 

полномочия нотариусов, описывая их юридические обязанности подробно. 

Также в первый раз были определены требования к кандидатам на должность 

нотариуса, включая необходимость прохождения тестирования и 

демонстрации знаний законов и навыков в правильном оформлении 

документов [33, с. 50]. 

Реформы Александра II привели к тому, что современный нотариат в 

России основывается на лучших принципах, предусмотренных в Положении 

1866 года, адаптированных к современным условиям [3, с. 42]. 

Октябрьская революция 1917 года попыталась полностью 

ликвидировать институт нотариата [37, с.58]. 

Современный этап развития нотариата. Переход на новый 

экономический этап, связанный со стремительным ростом частной 

собственности, образовавшейся в ходе приватизации и резкое увеличение 

гражданского судопроизводства мог обеспечить высококвалифицированный 

нотариат [5].  

Эти факторы во многом и подтолкнули законодателя к закреплению 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - 

Основы)1993 года [21]. 

 Наиболее значимые изменения произошли в 2014 году с внедрением 

Единой нотариальной информационной системы сокращённо ЕИС, которая 

позволила нотариату выйти на инновационный путь развития с применением 

новых технологий. Созданная Федеральной нотариальной палатой 

электронная система ЕИС является не только надежным хранилищем 

юридических данных, но и служит высокотехнологичным инструментом для 

нотариальных действий [3 с. 51]. 

Современный нотариат регулярно совершенствуется, так, например 

начиная с 2014 года по 2020 год с помощью цифровизации нотариат активно 

работает по следующим направлениям: 
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 преобразование и хранение электронного документа; 

 активное внедрение новых форматов нотариальных действий таких 

как удаленный и дистанционный; 

 биометрические технологии для подтверждения личности заявителя 

[15]. 

 

1.2  Международный союз нотариата 

 

        Нотариату в его динамике присуща такая характеристика, как стремление 

к консолидации, к осуществлению координации для совершенствования 

деятельности. Крупнейшим объединением нотариусов из разных 

национальных нотариальных систем стал Международный союз нотариата. 

Характерно, что он возник на базе так называемого латинского нотариата, о 

котором будет рассказано ниже. 

Федеральная нотариальная палата России стала членом МСН в 1995 г. 

Этот факт способствовал развитию латинского нотариата в нашей стране и 

вхождению национального нотариата в международные нотариальные 

структуры. В то же время членство в указанной организации не влияет на 

независимый характер деятельности отечественного нотариата [25]. 

Штаб-квартира МСН располагается в Буэнос-Айресе. По своей структуре 

МСН состоит: из Ассамблеи нотариатов - членов МСН; Постоянного совета 

(во главе с Президентом МСН); Административного секретариата; 

континентальных комиссий (по американским делам, по африканским делам, 

по европейским делам и Средиземноморью, по делам Европейского союза); 

профильных комиссий (по правам человека, по нотариальной этике, по 

публичным отношениям, по информатике и новым технологиям; по 

международному сотрудничеству). 

С 1997 г. при Международном союзе нотариата действовал специальный 

консультационный отдел (Consultariat notarial international) для нотариатов - 
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участников организации, который с 2009 г. был преобразован в 

Международную нотариальную сеть (Notarial Worldwide Network) [25]. 

Главное назначение Международной нотариальной сети состоит в том, 

чтобы оказывать самой широкое содействие нотариусам из стран - участниц 

Международного союза нотариата при ведении ими дел международного 

характера, включая предоставление информации об иностранном праве, 

доктрине и судебной практике. 

В то же время оказание юридической помощи в рамках Международной 

нотариальной сети ограничено. Участники сети не дают юридических 

консультаций, а лишь облегчают контакты между нотариусами, 

находящимися в разных странах. Все практические выводы на основе 

полученной информации и с учетом других имеющихся данных делает сам 

нотариус. Он самостоятельно несет ответственность за принимаемое 

процессуальное решение. 

Обмен правовой и иной информацией осуществляется в рамках закрытой 

информационной сети (http://www.uinl.org) через национальных 

координаторов, которые назначаются в каждом государстве - участнике Союза 

[4]. 

С 4 марта 2022 года по инициативе Литвы бессрочно останавливается 

членство России и Белоруссии в неправительственной организации 

«Международный союз нотариата», говорится в заявлении Нотариальной 

палаты Литвы. Заявление Литвы поддержало еще четыре государства, 

включая Германию. Этот момент никак не сможет повлиять на легализацию 

документов наших граждан за рубежом и иностранных граждан в России в 

соответствии с положениями Гаагской конвенции, отменяющей требования 

легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г.  

Российской правовой системой признаются международные договоры и 

нормы международного права. При этом есть один нюанс, что условия 

конкретного международного договора должны быть приняты обязательными 
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для России. Иначе его правила не будут иметь юридической силы внутри 

нашей страны.  

По этой сути определенные нормативы содержатся и в Основах 

законодательства РФ о нотариате. Конкретнее его ст. 109 даёт преимущество 

правилам международного договора при совершении нотариальных действий.  

В то же время не надо игнорировать нормы ГК РФ, которые запрещают 

применять иностранные нормы во вред публичному правопорядку. А ст. 106 

позволяет нотариусу принимать нотариальные документы, оформленные за 

границей. 19 декабря 1966 г., Международный Пакт о гражданских и 

политических правах от 19 декабря 1966 г., конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и др.  

Второй вид образуется из международно-правовых 

документов, посвященных определенным правоотношениям. Из их числа 

можно назвать Всемирную конвенцию 1952 года об авторском праве.  

Четвертая группа включает в себя акты дипломатических 

представительств, которые направлены на отстаивание прав иностранных 

граждан.  

Пятая группа документов представляет собою консульские конвенции и 

торговые соглашения, в рамках которых, помимо прочих экономических и 

технических связей, решаются индивидуальные правовые вопросы. 

Остановимся на конкретных договорах, из ряда перечисленных выше видов. 

Договор между Российской Федерацией и Польшей, заключенный 16 сентября 

1996 года в Варшаве. Он направлен на взаимопомощь по гражданским и 

уголовным делам. В частности, его ст. 52 приравнивает нотариальные акты с 

исполнительной надписью к судебным решениям. На практике это выглядит 

так, что нотариальные документы, подготовленные в России, подлежат к 

исполнению в Польше, в том числе и в принудительной форме. Но своё 

согласие на это должен прежде дать компетентный суд Польши. 
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Это согласие выражается в предоставлении экзекватуры по отношению к 

конкретному документу. Схожий договор, устанавливающие подобные 

нормативы, у России составлен и с Италией 20 марта 1991 года в Риме. 

 Из категории многосторонних договоров для нотариата значима 

Минская конвенция, берущая свое начало с 22 января 

1993 года. Его сторонами являются страны-участники СНГ. Она 

подразумевает под собой содействие по гражданским, семейным и уголовным 

делам. Спустя 9 лет, была принята новая версия этой конвенции в Кишиневе. 

Страны, подписавшие новый акт, принятый 7 октября 2002 года, прекратили 

свое участие в Минской конвенции. Особую роль в усовершенствовании 

нотариальной деятельности играет Гаагская конференция.  

В рамках этой межправительственной организации унифицируются и 

налаживаются коллизионные нормы. Нельзя не отметить и роль Договора 

между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой, заключенного 

20 ноября 2000 года в Москве. Она сводится к освобождению от легализации 

при обороте нотариальных актов в этих двух странах. Об этом утверждается в 

ст. 26 данного Договора. Тем самым снимаются формальные барьеры в 

правоотношениях, что усиливает сотрудничество во многих отраслях. 
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Глава 2 Актуальные вопросы развития нотариата в России и зарубежных 

странах 

 

2.1 Система нотариата в России 

 

В статье 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

сказано о том, что нотариальные действия в Российской Федерации 

совершают в соответствии с настоящими Основами нотариусы, работающие в 

государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной 

практикой [21]. 

Органы юстиции являются главным государственным органом, 

осуществляющим контроль над нотариальной деятельностью основываясь на 

законе об Основах о нотариате. Таким образом, государство рассматривает 

лишь основные вопросы, относящиеся к нотариальной деятельности, оставляя 

вопросы непосредственного оперативного контроля непосредственно за 

внутренними органами структуры нотариата.  

Министерство юстиции в сотрудничестве с Нотариальной палатой:  

 осуществляет создание либо ликвидацию должности нотариуса;  

 согласовывает необходимое количество нотариальных контор в 

каждом нотариальном округе опираясь на необходимость данной 

единицы, которая зависит от численности населения, а также 

непосредственно отвечают за направление нотариальной 

деятельности [6]. 

Таким образом, в системе нотариата основная роль Минюста РФ и его 

территориальных органов сводится к оказанию определённых функций в 

области надзора и контроля. Что непосредственно отражается в регулярном 

проведении совместно с нотариальными органами плановых, повторных и 

внеплановых проверок, главная цель которых заключается в обнаружении 

ошибок нотариального делопроизводства с последующим их устранением. 
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Далее мы рассмотрим особенности федеральной нотариальной палаты 

(далее ФНП), которая согласно статье 29 Основ о нотариате является 

некоммерческой организацией связывающей во круг себя всех нотариусов 

Российской Федерации по средством обязательного коллективного членства в 

нотариальных палатах субъектов РФ. Организация деятельности данной 

палаты построена на принципах самоуправления, саморегулирования и 

самофинансирования, что непосредственно положительно влияет на систему 

нотариата делая её более гибкой, так и снижает нагрузку с государства. 

Следовательно каждый частнопрактикующий нотариус уже 

автоматически становится членом ФНП, что непосредственно обязывает его 

при вступлении в должность закрепиться за нотариальной палатой субъекта 

РФ, на территории которой он планирует совершать нотариальные действия. 

Здесь стоит так же отметить, что при случае смены нотариусом субъекта, 

данный специалист обязан уведомить о переходе нотариальную палату, к 

которой он относился, открепиться от неё и закрепиться в той Палате, где в 

дальнейшем будет осуществлять свою деятельность. 

ФНП имеет все полномочия, которые присущи юридическому лицу и 

полную финансовую и экономическую независимость, а также она обладает 

собственным аппаратом, роль которого состоит в обеспечении контроля и 

организации в сфере нотариальной деятельности. Ещё одной важной 

функцией данной палаты является, что именно она осуществляет прямую 

связь с органами государственной власти путём представления интересов 

нотариального сообщества. Также ФНП является связующим органом, 

который объединяет все нотариальные палаты субъектов РФ, тем самым 

приводя их работу к единому стандарту [19]. 

Органы Федеральной нотариальной палаты отражены в ст.31 Основ 

нотариата. 

Собрание представителей нотариальных палат, к особым функциям 

которого относятся: 

 избрание наиболее важных направлений в сфере деятельности ФНП; 
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 осуществление контроля и организация выборов в состав правления 

и ревизионной комиссии, а также избрание президента и членов; 

 рассмотрение соответствующих отчетов поступивших от совета 

директоров, президента или комитета по аудиту с последующим их 

анализом; 

 урегулирование конфликтов и разногласий между различными 

субъектными нотариальными палатами; 

 регулирование объёмов членских взносов, а также иных 

необходимых платежей; 

 рассмотрение вопросов, связанных со вступлением или 

отстранением на должность членов в ФНП; 

 внедрение необходимых корректировок в Устав; 

 вынесение решения по прекращению деятельности ФНП, а также 

отвечает за её последующую ликвидацию [13]. 

Президент Федеральной нотариальной палаты является главной 

фигурой, представляющей интересы нотариата, поскольку именно ему 

вверено выражать позицию нотариата в международных, экономических, 

социальных и государственных структурах. Также именно президент ФНП 

осуществляет руководство Правления ФНП [29].   

Правление Федеральной нотариальной палаты. В компетенцию 

правления Федеральной палаты входит: 

 организация встречи делегатов нотариальных палат из различных 

регионов Российской Федерации; 

 подготовка тем для обсуждения на встрече; 

 разработка и внедрение определённых методов по реализации 

внесённых положений Устава; 

 занимаются контролем над исполнением принятых решений 

собрания и соблюдения требований положений Устава; 
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 разработка новых предложений в области Устава по его 

совершенствованию по средствам изменения либо дополнения; 

 формирование новых структурных отделений касающихся 

внутренних изменений ФНП путём создания различных комиссий 

подразделений и секций; 

 проводят анализ необходимых материалов, определяя их 

соответствие в области правомерности рассмотрения собрания; 

 совершенствование, а также внедрение новых компетенций в работу 

нотариусов путём их регулярного обучения; 

 постоянное отслеживание деятельности нотариусов с целью 

недопущения неправомерных действий; 

 осуществляют взаимодействие с различными структурами (Минюст, 

Федеральная регистрационная служба, местные органами юстиции) 

по работе в области организации нотариальной деятельности;   

 проводит работу по взаимодействию с различными международными 

организациями в сфере нотариата; 

 осуществляет надзор за деятельностью палат субъектов [13]. 

Ревизионная комиссия ФНП, проводит свою работу в области 

финансово-хозяйственной деятельности ФНП и выполнением решений 

Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ. 

Помимо этого, на основании ст. 30 Основ нотариата ФНП:  

 осуществляет руководство нотариальных палат; 

 отстаивает права нотариусов с точки зрения социальной и 

профессиональной направленности; 

 активно содействует в качестве эксперта в вопросах нотариального 

направления; 

 регулярно повышает уровень компетенций не только самих 

нотариусов, но и их стажеров и помощников; 

 следит за организацией страховых вопросов в данной индустрии; 
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 выполняет ряд иных полномочий, связанных с нотариатом в рамках 

соответствующего законодательства. 

Она также берет на себя ответственность по разрешению возникающих 

спорных моментов, касающихся профессиональной деятельности, которые 

могут возникнуть у нотариусов региональных палатах, тем самым оказывая им 

правовую поддержку [14]. Помимо этого, ФНП создает фонды социальной и 

материальной поддержки, которые помогают нуждающимся нотариусам 

находящимся, например в труднодоступных и малонаселенных районах [10, с. 

54]. 

В настоящее время правило системы нотариата гласит, что каждый 

субъект Российской Федерации должен быть представлен одной нотариальной 

палатой, таким образом, на данный момент их насчитывается 89. Каждая 

палата в равной степени наделена государством особыми полномочиями для 

выполнения своих профессиональных действий в сфере нотариата тем самым 

подчеркивая их государственно-правовое назначение.  

Опираясь на статью 24 Основ нотариата, определим нотариальную 

палату как некоммерческую организацию, которая являет собой 

профессиональное объединение, состоящее из частнопрактикующих 

нотариусов, которые оказывают свою деятельность на территории субъекта 

данной палаты. Помимо этого, в число членов данной палаты также входят 

лица сдавшие успешно квалификационный экзамен на получение лицензии 

дающей право осуществлять нотариальную деятельность, но пока ещё не 

являющихся нотариусами. 

Принцип работы нотариальных палат схож с ФНП здесь также 

используется принцип самоуправления и саморегулирования. Данные палаты 

также наделены государством особыми полномочиями и осуществляют свою 

деятельность, опираясь на законодательство Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и их уставы [6, с. 233]. 

Далее рассмотрим полномочия Нотариальной палаты, которые 

отражены в статье 25 Основ о нотариате, и включают в себя: 
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 отстаивание интересов непосредственно самих нотариусов, а также 

организует их развитие;  

 рассматривает вопросы, связанные с подготовкой стажировки для 

лиц, претендующих на должность нотариуса; 

 проводит различные мероприятия с целью повышения 

профессиональной квалификации действующих нотариусов;  

 оплачивает затраты на экспертизы, связанные с деятельностью 

нотариусов во время судебного разбирательства;  

 обеспечивает необходимое страхование в сфере нотариальной 

деятельности;  

 ежегодно рассчитывает региональные тарифные ставки, для 

нотариусов опираясь на показатели лимита данных ставок указанных 

в тарифах ФНП, после чего официально опубликовывает эти данные 

на официальном сайте Нотариальной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 занимается регулярным территориальным анализом своего 

нотариального округа с целью выявления списка населённых 

пунктов, которые требуют дополнительного охвата для организации 

нотариальных действий. После чего составляется график приема (не 

реже двух раз в год)для данных поселений с последующим 

утверждением и доведением его не позднее чем через один рабочий 

день после его утверждения до сведения соответствующего 

должностного лица местного самоуправления, органа 

самоуправления и территориального органа юстиции; 

 проводит постоянный мониторинг соблюдения графика приема 

населения за закреплёнными за ним нотариусами [13]. 

Органы Нотариальной палаты представлены в ст. 26 Основ нотариата. 

Общее Собрание членов Нотариальной палаты, которое наделено 

особыми компетенциями по следующим вопросам: 
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 установление приоритетов функционирования Палаты; 

 определяет порядок распоряжения имеющегося на её балансе 

имущества; 

 осуществляет внесение необходимых поправок в уставной документ 

Палаты; 

 участвует в процессе выявления и предложения необходимых 

поправок по совершенствованию законодательства о нотариате; 

 определяет размеры обязательного сбора денежных средств от 

состоящих в данной Палате членов;   

 осуществляет разбор поданных от членов Палаты претензий, в адрес 

спорных решений, принимаемых руководством; 

 определение условий и размера возмещения расходов президента и 

членов руководства, связанных с их деятельностью в рамках Палаты; 

 проводит согласование о принятии либо о прекращении членства в 

Палате на основании предложений, представленных руководством; 

 определяет необходимость участия Палаты в деятельности других 

структур; 

 принятие решений по иным вопросам, касающимся уставной 

деятельности Палаты [34]. 

Президент Нотариальной палаты, который осуществляет следующие 

действия: 

 руководит работой Правления, а также определяет список 

необходимых вопросов на повестку заседаний правления; 

 является представителем Палаты в государственных органах, 

местном самоуправлении, судах, в Федеральной нотариальной 

палате, нотариальных палатах субъектов Российской Федерации, 

международных нотариальных организациях и нотариальных 

палатах зарубежных стран; 
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 распоряжается в наделении необходимыми полномочиями 

определённых членов Палаты на представление её интересов; 

 решает вопросы, связанные с организацией рассмотрения 

поступивших претензий и других материалов, которые направлены 

на правомерность действий, осуществляемых нотариусами; 

 направляет на рассмотрение Совету директоров кандидатуру на 

должность своего заместителя; 

 отправляет Правлению на согласование своего кандидата на 

должность генерального директора палаты; 

 руководит деятельностью Департамента по связям с 

общественностью Палаты; 

 исполняет иные действия, которые отражены законодательством и 

уставом Палаты [34]. 

Правление Нотариальной палаты. Занимается оно решением следующих 

вопросов: 

 принимает решение о выборе представителей от Палаты для участия 

в квалификационно-конкурсной комиссии; 

 осуществляет контроль за нотариусами по вопросам 

делопроизводства, ведению и хранению архивов; 

 определяет соответствие нотариальных контор согласно 

требованиям к помещениям по установленным нормативам; 

 рассматривает жалобы, поступившие в адрес нотариусов, и 

принимает по ним соответствующие решения; 

 осуществляет на основе законодательства и профессионального 

кодекса нотариусов применение соответствующих мер 

профессионального воздействия, включая решения о передаче в суд 

ходатайств об отзыве нотариуса; 

 по предложению президента избирает вице-президента Палаты из 

числа членов правления и завершает его срок полномочий; 
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 организует и контролирует приоритетные направления и 

обязанности рабочих групп и комиссий с последующим 

определением количества их состава и закреплением за ними 

руководителей; 

 занимается разработкой и формированием штатного расписания 

аппарата Палаты; 

 утверждает кандидатуру исполнительного директора Палаты на 

должность и освобождает его от должности; 

 решает вопросы связанные с или представительством Палаты в 

прочих организациях; 

 взаимодействует с ФНП по вопросам нотариальной деятельности; 

 занимается вопросами оформления внутренней документации 

Палаты, а также всех подразделений и иных формирований 

входящих в её состав согласно его компетенциям; 

 проводит организационные мероприятия в области созыва собрания 

и оказывает непосредственное участие в назначении его повестки; 

 решает иные вопросы, закреплённые действующим 

законодательством и Уставом Палаты [30]. 

Ревизионная комиссия, которая наделена следующими полномочиями: 

 проведение всеобъемлющих аудитов финансовой и хозяйственной 

деятельности Палаты за отчетный год и предоставление 

соответствующих отчетов Президенту и Совету Палаты; 

 занимается мониторингом в части финансовой и хозяйственной 

деятельности Палаты; 

 при организации проверок имеет право задействовать и экспертов из 

иных Палат; 

 получение от структурных подразделений Палаты документов и 

информации, необходимых для выполнения задач, поставленных 

перед Комиссией; 
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 участие в заседаниях органов Палаты с правом совещательного 

голоса и выражение мнений по вопросам принятых решений; 

 выносит своё решение в области рекомендаций по осуществлению 

организации финансовой и хозяйственной деятельности на 

основании обработки проведенного анализ данных; 

 данные о результатах проведенных проверок передаются Совету, 

Председателю и Собранию Палаты. 

К прочим полномочиям Нотариальной палаты относится хранение в 

архивах всех необходимых согласно законодательства нотариальных 

материалов, за исключением нотариальных документов, составленных 

консульскими должностными лицами на основании нотариальных действий 

должностных лиц муниципальных образований, указанных в части 4 статьи 1 

настоящих Основ. 

Палата может также осуществлять выдачу копий определённых 

нотариальных документов из нотариального архива, в том числе в 

электронной форме, за установленную плату.  

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Палата 

вправе выдать непосредственно оригиналы документов, находящихся в 

архиве, как правило, это происходит на основании ходатайства суда, 

прокуратуры или следственных органов. 

Стоит отметить, что нотариальные палаты Субъектов РФ могут быть 

наделены особыми полномочиями данных субъектов согласно их 

законодательству. 

Бюджет данных палат схож с ФНП и основывается на выплатах, 

производимых её членами, согласно установленного порядка, закреплённого 

в статье 27 Основ нотариата. 

Для достижения поставленных нотариусом целей нотариус наделяется 

особыми полномочиями, которые основываются на выполнении им своих 

действий от имени Российской Федерации согласно действующему 

законодательству и нормативно-правовым актам [20]. 
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Все права частнопрактикующих нотариусов, возможно, распределить на 

функциональные и специальные.  

Таким образом, в статье 8 Основ о нотариате законодатель описывает 

функциональные права, к которым относится: 

 право на помещение (наличие нотариальной конторы);  

 право на владение банковскими счетами; 

 право на обладание имущественными и личными 

неимущественными правами и обязанностями; 

 право на заключение и расторжение договоров с сотрудниками; 

 право на самостоятельное распределение поступивших денежных 

средств; 

 право на самостоятельное представление в суде; 

 право на использование различных услуг в области системы 

социального обеспечения, медицинского и социального 

страхования. 

Помимо прав нотариус также наделён и обязанностями, которые 

отражены в статье 16 Основ, таким образом, нотариус обязан: 

 осуществлять все необходимые в рамках закона действия по защите 

прав и интересов, обратившихся к ним лиц, а также объяснить 

данным лицам, что означают совершаемые действия и какие 

последствия они за собой несут; 

 проводить правовой анализ всех предоставленных ему материалов 

с последующим изготовлением нотариальных документов; 

 оказывать консультативные услуги; 

 сохранять тайну сведений; 

 отказать в действии, если оно противозаконно; 

 своевременно проходить обучение; 

 правильно вести делопроизводство и обеспечивать его сохранность; 

 соблюдать график приёма населения; 
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 обеспечивать, согласно нормативам, состояние помещений для 

ведений нотариальных действий, а также размещать необходимую 

информацию о работе нотариальной конторе, как в виде вывесок, так 

и в интернете [16].      

Помимо этого, часть обязанностей представлена и в иных статьях Основ 

(ст. 5, 6, 9, 10, 16, 18, 22, 24, 28 и др.) [21]. 

Приведем пример [23].  Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. Вопреки требованиям статей 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», представленными в Конституционный Суд Российской 

Федерации материалами не подтверждается применение судами в конкретном 

деле с участием ГПК Российской Федерации, а также  данного Кодекса, 

который подлежит применению в случае отказа в удовлетворении заявления 

только в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока на 

обращение в суд и не исключает отражения данных обстоятельств в 

мотивировочной части решения в иных случаях (с учетом, в частности, 

положений , конкретизирующих требования к содержанию названной части 

судебного постановления). Соответственно, жалоба Н.Д. Кононовой на 

нарушение ее конституционных прав указанными нормами не может быть 

признана допустимой. 

          Согласно  Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального 

действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить 

порядок его обжалования; в этих случаях нотариус не позднее чем в 

десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального 

действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального 

действия. Положениями  указанных Основ законодательства закреплено, что 

нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и 
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обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 

действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть 

использована им во вред . Кроме того, названной нормой установлена 

обязанность нотариуса отказать в совершении нотариального действия в 

случае его несоответствия законодательству Российской Федерации или 

международным договора. 

       Оспариваемые положения  Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате во взаимосвязи с приведенными нормами  данных 

Основ законодательства не предполагают их произвольного применения, 

выступают элементом правового механизма, обеспечивающего выполнение 

нотариатом возложенной на него задачи по защите прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц тех же Основ законодательства). 

При этом Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

непосредственно не регулирует правила направления адресату нотариальных 

документов, которые установлены  Правил нотариального делопроизводства 

(утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 

апреля 2014 года N 78), как и не исключает оценки судом соблюдения 

данных  нотариусом при рассмотрении заявлений в порядке, 

предусмотренном  ГПК Российской Федерации. Таким образом, данное не 

может расцениваться как нарушающее конституционные права 

заявительницы в обозначенном в жалобе аспекте. 

          Отметим также, то, что все нотариусы при осуществлении своей 

профессиональной деятельности должны соблюдать этические нормы 

поведения единый стандарт которых отражен непосредственно в Кодексе 

профессиональной этики нотариусов [12]. 

При подготовке нотариальных действий нотариусы уделяют много 

времени проверке документов, консультированию граждан и юридических 

лиц, а также отправляют письма, запросы различным организациям и 

физическим лицам, отвечают на запросы и ведут другую переписку в рамках 

действующего законодательства. 
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Оплата за совершение нотариальных действий происходит в виде 

уплаты единого нотариального тарифа, который состоит из федерального и 

регионального тарифа. 

Следует также отметить, что, помимо нотариусов, государство даёт 

право оказывать ряд нотариальных действий при определённых условиях и 

иным лицам, к коим относятся:  

 должностные лица органов местного самоуправления; 

 должностные лица консульских учреждений Российской Федерации; 

 помощник нотариуса. 

Таким образом, главная цель нотариата состоит в обеспечении защиты 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц, путём совершения от 

имени Российской Федерации нотариальных действий, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

2.2 Нотариат латинского типа 

 

Нотариат, который существует и успешно функционирует в странах 

романо-германской правовой семьи, называется латинским нотариатом, так 

как его базовые принципы берут свое начало еще в римском праве. Стоит 

напомнить, что романо-германская правовая семья, существование которой 

признается практически всеми специалистами в области сравнительного 

правоведения, включает в себя правовые системы государств 

континентальной Европы, в первую очередь Франции и Германии. В 

настоящее время латинский нотариат вышел далеко за пределы Европы и 

распространился почти по всем континентам, получил развитие во многих 

странах. Российская модель нотариата также строится по этому типу [25]. 

Характерные черты латинского нотариата, отличающие его, в частности, 

от нотариата англо-американского типа, проявляются в следующем: 

- нотариус действует от имени государства, подчиняясь при этом только 

закону; 
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- нотариус не является государственным служащим; 

- нотариус сам составляет документы, которые заверяет; 

- составленные нотариусом документы обладают полной законной и 

доказательной силой; 

- деятельность нотариуса по оказанию квалифицированной юридической 

помощи основана на принципах справедливости и беспристрастности; 

- нотариус состоит членом нотариальной палаты; 

- нотариус несет материальную ответственность за свои ошибки и обязан 

страховать профессиональные риски; 

- оплата деятельности нотариуса осуществляется по установленным 

государством тарифам; 

- законность действий нотариуса контролируется государством. 

Несмотря на принадлежность к одной латинской модели нотариата, 

существуют некоторые отличия в полномочиях и деятельности этого органа 

во Франции и в Германии [25]. 

Деятельность нотариата во Франции основана на следующих принципах: 

- нотариус удостоверяет подлинность актов и соглашений, которые ему 

представляют; 

- письменные доказательства имеют несомненный приоритет перед 

свидетельскими показаниями в гражданском процессе; 

- к кандидатам на должность нотариусов предъявляются очень высокие 

требования, в том числе необходимость иметь образование не ниже степени 

магистра права; 

- нотариус имеет широкую компетенцию в вопросах сопровождения 

сделок с недвижимостью, имущественных отношений и оформления 

наследственных прав. 

В настоящее время деятельность нотариусов во Франции главным 

образом сосредоточена на сделках с недвижимостью и на составлении 

договоров поручительства на здания, но также на сделках относительно 

имущества семей, когда речь идет о брачных контрактах, передачах в дар, 



29 

 

наследовании или разделе имущества в определенные моменты (например, 

при разводе). 

Важным аспектом нотариальной деятельности в современной Франции 

выступает посредничество как внесудебный метод урегулирования споров. В 

2013 г. Нотариальная палата Парижа открыла посреднический центр - 

Посреднический центр парижских нотариусов (CMNP), где нотариусы 

оказывают посреднические услуги представителям общественности и деловых 

кругов. 

Государство в лице Министерства юстиции активно участвует в 

регулировании вопросов организации нотариальной деятельности во 

Франции, в том числе в определении численности нотариального корпуса и 

решении ряда других вопросов, не вмешиваясь вместе с тем в порядок 

нотариального производства. 

Нотариат в Германии, который также является латинским нотариатом, 

имеет важные особенности [25]. 

Прежде всего отметим, что в 1961 г. в ФРГ было принято Федеральное 

положение о нотариате, которое действует по настоящее время, где нотариат 

характеризуется как «публичная должность для засвидетельствования 

юридически значимых актов и иных задач в области предварительного 

правосудия». 

Германская модель нотариата имеет следующие особенности: 

- каждая германская земля имеет свои особенности организации 

нотариата; 

- в ряде германских земель существуют только государственные 

нотариусы; 

- нотариус в Германии занимается подготовкой и удостоверением 

документов, обладающих большей доказательственной силой, нежели иные 

документы; 

- к кандидатам на должность нотариуса предъявляются еще более высокие 

требования, которые включают наличие университетского диплома, а также 
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успешное окончание подготовительных курсов с двумя сданными 

квалификационными экзаменами; 

- компетенция нотариуса в Германии достаточно обширна; 

- получила развитие в нотариальной практике медиация, что позволяет 

более полно использовать богатый потенциал нотариата для предотвращения 

потенциальных конфликтов и выполнения функции превентивного 

правосудия; 

- нотариусы подлежат обязательному страхованию ответственности; 

- нотариусы объединяются в нотариальные палаты, которые являются 

корпорациями публичного права; палаты создаются в силу закона, поэтому 

они не могут быть распущены решением своих членов; 

- нотариальная палата рассматривается как часть системы 

государственного управления, поскольку ей переданы публичные 

полномочия, в силу чего палата подлежит государственному контролю. 

Компетенция нотариуса в Германии закреплена в Германском 

гражданском уложении [24]. Нотариусы выполняют следующие основные 

функции: 

- заверяют и свидетельствуют документы, а также подписи лиц и копии с 

документов; 

- удостоверяют подлинность правомочия на представительство; 

- снимают показания под присягой; 

- занимаются хранением и доставкой документов и ценностей третьим 

лицам; 

- совершают ряд других нотариальных действий. 

В целом можно говорить о существовании в системе латинского 

нотариата двух основных моделей - германской и французской. Германская 

модель характеризуется относительно небольшой активностью нотариуса при 

реализации интересов обратившихся к нему лиц. Фактически роль нотариуса 

сводится к разработке соответствующего акта и его последующему 

удостоверению [26]. 
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Французская модель характеризуется тем, что в ее рамках нотариус берут 

на себя все заботы по поводу обратившихся лиц, начиная от сборов 

необходимых документов, проведения переговоров, составления и 

удостоверения документа, заканчивая регистрацией нотариально 

удостоверенного документа в компетентных государственных или 

муниципальных органах. 

 

2.3 Англо-американская система нотариата 

 

Правомерность выделения англо-американской (англосаксонской) 

модели нотариата подтверждается фактом существования англо-

американской (англосаксонской) правовой семьи как одной из великих 

правовых систем современности. 

Англо-американская (англосаксонская) правовая семья имеет ряд 

особенностей, который существенным образом отличают ее от романо-

германской правовой семьи [4]. 

В англо-американской правовой семье право, как правило, не 

кодифицировано, оно не делится на частное и публичное, на материальное и 

процессуальное. Но, пожалуй, главное отличие состоит в том, что основным, 

наиболее значимым источником права в англо-американской правовой семье 

выступает судебный прецедент. Соответственно, в гражданском процессе 

главную роль играют не письменные документы, как в романо-германской 

правовой семье, а свидетельские показания. 

Данные особенности повлияли на роль и значение нотариата. В связи с 

тем, что роль письменных документов ниже, то и роль нотариуса не так важна, 

как в странах континентальной Европы. Более важной представляется фигура 

адвоката, который оказывает основную массу юридических услуг населению. 

Роль же нотариуса представляется не столь значимой. Фактически она 

сводится к засвидетельствованию копий и подписей. Нотариальное 

удостоверение, как оно понимается в странах континентального права, 
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отсутствует. Доверенность совершается в простой письменной форме, но 

обязательно с участием юриста. 

Правовая система США отличается от правовой системы 

Великобритании, хотя и основана на тех же базовых принципах [4]. 

Американские нотариусы (public notary) занимаются в основном 

удостоверением копий документов и свидетельствованием действительности 

подписи или верности перевода. Для того чтобы стать notary public, в США не 

требуется быть квалифицированным юристом. Выполняемые им функции 

очень ограниченны и охватывают в первую очередь приведение к присяге, 

свидетельствование верности подписи, протест векселей. По существу, 

американский notary public — это просто пользующийся доверием свидетель. 

Каждый штат США имеет свое законодательство, регулирующее 

деятельность и полномочия нотариусов. Обычно нотариусы назначаются 

губернатором штата, причем в большинстве штатов для назначения 

нотариусом достаточно отвечать ряду достаточно простых формальных 

требований. 

В некоторых штатах США (Луизиана, Техас, Флорида - бывшие 

французские и испанские колонии) существует особая категория юристов, так 

называемых гражданских нотариусов (civil law notaries). Они уполномочены 

создавать аутентичные акты и функционируют на сходных с латинским 

нотариатом принципах [4]. 

В организации и работе юристов в странах англосаксонской правовой 

системы больше свободы, но дух системы латинского нотариата требует, 

чтобы составитель соглашения не превращался бы в того, кто будет его 

оспаривать или защищать при возникновении разногласий между сторонами». 
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2.4 Перспективы развития электронного документооборота в 

нотариальной деятельности 

 

Подключение к ЕИС внесло огромный вклад для развития нотариата, 

открывая новые возможности для данной структуры [32]. Этот шаг позволил 

нотариусам использовать в полной мере доступ к данным из государственных 

баз обеспечивая надёжную сохранность используемой информации, а также 

существенно облегчил сбор, учет и хранение данных. Помимо этого, данная 

программа позволила сократить время ожидания и затраты для клиентов, 

предоставляя услуги в удобном формате. [1, с. 59] 

Статистика показывает, что за последние 11 лет более трети 

нотариальных действий были совершены с применением электронного 

документооборота, в то время как традиционные процедуры, такие как 

заверение доверенностей, стали менее популярными [18]. 

Развитие инновационных технологий в сфере нотариата стало 

неотъемлемой частью требований современного общества. В настоящее время 

внедрение цифровых технологий в работу нотариуса является обязательным 

шагом для эффективной работы [7, с. 43]. 

Отличие между терминами «цифровой нотариат» и «электронный 

нотариат» важно отметить, так как они не совпадают. Цифровизация 

подразумевает полный переход формата информации из физического мира в 

онлайн пространство, в то время как электронный формат использует 

современные технологии для улучшения работы организации. 

На текущий момент нотариат скорее представляет собой электронную 

систему, так как в основном осуществляется обмен документами в 

электронном виде, хотя он, как и все остальные сферы общества, постепенно 

адаптируется к требованиям цифровой экономики. Однако, нотариат все еще 

находится в начальной стадии цифровой трансформации, что пока является 

позитивным аспектом, так как недостаточная интеграция современных 
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технологий в процессе нотариальных действий делает ранним обсуждение 

цифрового нотариата [7 с. 44]. 

В рамках данного исследования мы сосредоточим внимание на 

следующих особенностях электронного совершения нотариальных действий: 

- возможность нотариусов оформлять нотариальные документы в 

цифровом формате; 

- предоставление нотариальных услуг в дистанционном режиме; 

- идентификация граждан с использованием биометрических данных. 

Так, статья 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате предусматривает, что нотариус по желанию заявителя может 

подготовить нотариальный документ в электронном виде, то есть 

осуществлять нотариальные действия в цифровом формате. 30 сентября 2020 

года Министерство юстиции РФ утвердило требования к формату 

нотариально заверенного электронного документа [21]. 

Согласно данным требованиям, электронный документ представляет 

собой документ об оказании или отказе в нотариальных услугах, содержащий 

выписки из реестров единой информационной системы нотариата в формате 

XML и PDF. Кроме того, такой документ (или пакет документов) должен быть 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса в 

формате PKCS#7 (Public - Key Cryptography Standard #7) [1, с. 62]. 

Таким образом, концепция электронного нотариата включает в себя ряд 

ключевых элементов, а именно: широкое использование электронных 

цифровых подписей, электронную систему разрешения споров, электронное 

взаимодействие, цифровые права и сделки в электронной форме, а также 

подтверждение эквивалентности электронного документа бумажному и, 

наоборот, нотариальное действие. 

Где электронная цифровая подпись (ЭЦП) является важным 

инструментом в электронном документообороте, позволяя гражданам 

надежно идентифицировать себя и выражать свою волю в электронной форме. 

Нотариусы также активно используют сертификаты эквивалентности, 
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подтверждая равнозначность электронных и бумажных документов. Иными 

словами, нотариус, удостоверяя факт электронного подписания документа 

подтверждает время подписания и непосредственно лицо подписавшего 

приравнивая электронный формат к бумажному, тем самым обеспечивая 

чистоту цифрового взаимодействия при использовании ЭЦП [38, с. 39-40]. 

А внедрение цифровых прав и связанных с ними сделок в систему 

электронного нотариата вызывает определенные дискуссии. На практике 

нотариальное оформление таких операций встречается редко, хотя 

теоретически это возможно. Причина кроется в новизне цифровых форматов, 

что создает сложности в правовом регулировании данных правоотношений. 

В свою очередь электронная система разрешения споров, хотя и 

является интересной технологией, не является непосредственным элементом 

электронного нотариата ввиду своей независимости. Тем не менее, интеграция 

электронного нотариата в систему электронного правосудия может повысить 

эффективность доказывания [1, с. 63]. 

Таким образом, ключевыми элементами электронного нотариата можно 

считать электронную подпись и эквивалентность электронных документов 

бумажным, что свидетельствует о его самостоятельности и независимости. 

Тем не менее, вопреки утвержденным законом техническим стандартам 

к электронному документообороту в нотариальной сфере, ученые предлагают 

новейшие пути интеграции современных технологий в работу 

нотариата. Например, юристы обсуждают идею использования технологии 

блокчейн, или распределенного реестра [11, с. 41]. Эта инновационная 

технология представляет собой группу связанных баз данных, 

функционирующих на основе цепи транзакций. Концепция блокчейн может 

быть применена не только в централизованной нотариальной 

информационной системе, но и в разработке мобильных приложений для 

идентификации. Это перспективное предложение смягчает процесс 

нотариальных действий, обеспечивая высокий уровень безопасности. Однако, 

несмотря на передовые технологии, стоит помнить, что человеческий фактор 
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остается крайне значимым в данной области. Ни искусственный интеллект, ни 

технология блокчейн не обладают достаточным уровнем развития для 

принятия ключевых решений; поэтому ответственность за важные действия 

остается на людях, и технологии лишь улучшают эффективность процессов 

нотариата [11, с. 42]. 

К таким инновациям следует отнести принятие федерального закона от 

27 декабря 2019 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в правовую основу 

нотариата Российской Федерации и некоторые законодательные акты РФ», 

который дал возможность проведения нотариальных действий в удаленном 

формате. Однако стоит отметить, что не все виды нотариальных сделок могут 

быть совершены удаленно, без личного посещения нотариусом. В статье 44.3 

вышеупомянутого закона законодатель установил определенные случаи, когда 

такая практика допускается. 

В общем, данное ограничение представляется логичным, хотя оно может 

замедлить прогресс в сфере цифрового нотариата. Например, для составления 

завещания требуется личное присутствие гражданина, так как нотариус 

должен удостоверить неприкосновенность воли завещателя [27]. Возможно, 

стоит рассмотреть внедрение системы видеоконференций, что позволит 

сэкономить время нотариуса, однако существует риск нежелательного 

воздействия на процесс составления завещания. Представляется вероятным, 

что в перспективе технологии сделают возможным проведение всех 

нотариальных процедур в удаленном формате [17]. 

Заявления лиц, оспаривающих права и обязанности, основанные на 

совершенном нотариальном действии, рассматриваются судом в порядке 

искового производства. Согласно АПК РФ обстоятельства, подтвержденные 

нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют 

доказывания.  

Между тем, поскольку нотариальные действия были совершено в целях 

обеспечения доказательств по делу, рассматриваемому в арбитражном суде, 

заслуживал внимания также возражения, что в соответствии с положениями  
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности.  

Оспариваемые протоколы не были представлены в арбитражный суд и им 

не была дана какая-либо оценка по делу N А40-92990/18-76-504 по иску АО 

«ТАРКЕТТ РУС» к ООО «РЕГИОН СЕРВИС» о взыскании стоимости 

поставленного и неоплаченного товара, поскольку производство по делу 

прекращено определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.09.2020.  

Рассматривая заявление ФИО2 в порядке искового производства, в 

нарушение требований, ГПК РФ, суды, осуществляя руководство процессом, 

не обеспечили условия для установления фактических обстоятельств дела и 

правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении 

гражданского дела: истцу должно быть разъяснено право на предоставление 

суду достаточных доказательств в подтверждение заявленных требований, 

свидетельствующих о нарушениях его законных прав и интересов при 

совершении нотариусом г. Москвы оспариваемых нотариальных действий, 

обязанность определить ответчика.  

Изложенное необходимо в связи с тем, что, суд, арбитражный суд или 

третейский суд, согласно ГК РФ, осуществляют защиту только нарушенных 

или оспоренных гражданских прав.  

Поскольку выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам 

дела, допущено существенное нарушение норм материального и 

процессуального права, оспариваемые судебные постановления подлежат 

отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Гагаринский районный 

суд г. Москвы.  

Руководствуясь, ГПК РФ, судебная коллегия определила: решение 

Гагаринского районного суда г. Москвы от 13 мая 2021 года и апелляционное 

судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 
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августа 2021 года отменить, направить дело на новое рассмотрение в 

Гагаринский районный суд г. Москвы [22].  

Сделка может быть удостоверена двумя и более нотариусами, если в 

совершении такой сделки участвуют два и более лица без их совместного 

присутствия. Необходимо представить паспорт сделки, который содержит 

сведения о нотариусах, удостоверяющих сделку, участниках сделки, 

уникальный идентификатор сделки, вид и текст сделки с удостоверительной 

надписью, дату и время удостоверения сделки, а также электронные 

документы, необходимые для удостоверения сделки.  

Такая возможность появилась более трех лет назад. Процент таких 

сделок будет только расти. Сделки проходят в режиме реального времени с 

применением специальных программ и оборудования. Несмотря на 

дистанционный формат, нотариусами проводится комплексная юридическая 

экспертиза по проверке документов, составлению договоров, выяснению воли 

участников договора. Теперь нотариусы могут составлять протоколы осмотра 

сайта, которые могут служить доказательством в суде, например, при 

рассмотрении дел об оскорблении или клевете в интернете.  

Еще одной примечательной особенностью электронного нотариата 

является идентификация заявителя на основе биометрических 

данных. Позитивный эффект использования биометрической идентификации 

гражданина заключается в автоматизации этого процесса, что делает этот 

способ более удобным и оперативным [31, с. 8]. 

Однако важно учитывать, что, согласно закону [28], данный метод 

идентификации применим лишь как дополнительное средство подтверждения 

личности гражданина при личном визите к нотариусу, ибо на данный момент 

биометрическая идентификация не применяется в удаленном 

режиме.  Причина отсутствия данной системы биометрической 

идентификации граждан заключается в недостаточном объеме данных, а также 

в необходимости обеспечить полную защиту базы данных от возможного 

взлома [35, с. 24 – 26]. 
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Необходимо отметить, что для успешной реализации цифрового 

нотариата требуется не только разработка и совершенствование безопасных 

программ и приложений, но и создание собственной операционной системы, 

обеспечивающей надежность и контролируемую государством [36]. 

Подводя итоги эволюции цифровых нотариальных процедур, можно 

отметить, что сфера электронного нотариата постепенно совершенствуется и 

развивается с прогрессом технологий. 
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Заключение 

 

Нотариат определённо занимает особое место в построении правовой 

системы гражданской юрисдикции современной России и зарубежных стран 

(Франция, Великобритания, Федеративная Республика Германия), что 

безусловно подтверждается его активным взаимодействием с прочими 

структурами и организациями. Нельзя не отметить также постоянно растущий 

спрос среди населения и юридических лиц на совершение нотариальных 

действий, который определённо связан с высокой степенью доверия к данной 

структуре. Помимо этого, нотариат является той структурой, которая 

постоянно активно внедряет новые технологии, что в купе с высоким 

профессионализмом самих нотариусов делает его ещё более привлекательной.  

 Таким образом, углубление в понимании роли нотариата в правовой 

системе России и зарубежных стран (Франция, Великобритания, 

Федеративная Республика Германия),является крайне актуальной задачей, а 

вопрос о статусе нотариата как государственного и частного органа и его 

принадлежности к определенной отрасли вызывает живой интерес в научном 

сообществе. Именно поэтому споры среди научного сообщества по данному 

вопросу не утихают, и по сей день. 

Главной особенностью современного нотариата России и зарубежных 

стран (Франция, Великобритания, Федеративная Республика Германия), стало 

то, что он активно взаимодействует с исполнительной, законодательной и 

судебной ветвями власти. Рост значимости данной структуры в правовой 

системе России  и зарубежных стран (Франция, Великобритания, 

Федеративная Республика Германия), связан, прежде всего, с переходом 

нотариата на частный характер, что, безусловно, привело к усилению его 

позиций в гражданской юрисдикции.   

В англо-американской правовой семье право, как правило, не 

кодифицировано, оно не делится на частное и публичное, на материальное и 

процессуальное. Но, пожалуй, главное отличие состоит в том, что основным, 
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наиболее значимым источником права в англо-американской правовой семье 

выступает судебный прецедент. Соответственно, в гражданском процессе 

главную роль играют не письменные документы, как в романо-германской 

правовой семье, а свидетельские показания. 

Данные особенности повлияли на роль и значение нотариата. Коль скоро 

роль письменных документов ниже, то и роль нотариуса не так важна, как в 

странах континентальной Европы. 

В России нотариат тесно сотрудничает с законодательными органами. 

Как любая юридическая структура, он учреждается и регулируется 

исключительно на основании Российского законодательства и осуществляет 

свою деятельность опираясь прежде всего на Конституцию РФ, Основы 

нотариата Семейный и Гражданский кодексы. Стоит отметить, что правовая 

база нотариата регулярно совершенствуется и видоизменяется, так наиболее 

важным изменением за последние пять лет стал Федеральный закон N 480-ФЗ 

от 27 декабря 2019 года, который внёс ключевые изменения в Основы 

нотариата в области его цифровизации. Принятие данного закона существенно 

видоизменило работу нотариата став ярким примером совершенствования в 

области права.  

В зарубежных странах (Франция, Великобритания, Федеративная 

Республика Германия) несмотря на то, что нотариат является самостоятельной 

структурой, однако специфика его деятельности сопряжена с тесным 

взаимодействием с различными отраслями права и органами власти.  

Так, например, в зарубежных странах (Франция, Великобритания, 

Федеративная Республика Германия), при взаимодействии с органами 

исполнительной власти нотариат сотрудничает с налоговой службой, 

правоохранительными структурами, административными ведомства и т.д. 

Данный подход позволяет обмениваться нужной информацией, которая 

позволяет данным сторонам оперативно решать необходимые вопросы 

рабочего характера.  
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Особое значение имеет взаимодействие нотариата с органами юстиции, 

поскольку данное министерство обладает широкими полномочиями в сфере 

урегулирования данного направления. 

Нотариусы в РФ, участвуя в процессе регистрации бизнеса, 

предоставляют налоговым органам необходимую информацию о выдаче и 

регистрации документов. Таким образом, нотариат участвует в процедуре 

налогообложения и облегчает работу налоговых органов. Нотариат же в свою 

очередь вправе запрашивать сведения о наличии счетов наследодателя, если 

данное действие необходимо для ведения наследственного дела.  

Особенно активно нотариат в РФ сотрудничает с Миграционной 

службой, ГАИ, Пенсионным Фондом и органами ЗАГС, ведь данные 

структуры играют огромную роль в предоставлении необходимой 

информации для осуществления нотариальной деятельности.  

Отдельно отметим взаимодействие российского нотариата с банковским 

сектором, где нотариус имеет право запрашивать информацию о счетах и 

вкладах, а также о наличии банковского завещательного распоряжения. Банк 

же через нотариуса уведомляет наследников о наличии задолженности 

наследодателя перед банком. 

Исходя из изложенного, можно заключить, что концепция современного 

нотариата подчеркивает его особое значение в гражданском обороте.  

. 
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