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Введение
Актуальность темы. В настоящее время в Российской Федерации сложилась
ситуация реформирования политических, экономических, социальных, правовых и
других основ общественной жизни. В системе публичного управления также
происходят изменения, которые касаются нотариата, что отражается
непосредственно на реализации прав, свобод и законных интересов граждан и
юридических лиц.

Практически на всех этапах истории развития нотариальной деятельности,
основной целью деятельности нотариата является, прежде всего, защита прав и
законных интересов граждан и организаций через совершение нотариальных
действий. Нотариат призван обеспечивать декларируемое право граждан на
получение квалифицированной юридической помощи, действуя от имени
государства.

Однако в современном законодательстве определение нотариата, нотариальной
деятельности официально не закреплено. В теории сложились следующие подходы
к пониманию нотариата:

1. как правового института, призванного обеспечить стабильность гражданского
оборота, а также защиту прав и законных интересов граждан и юридических
лиц посредством совершения нотариальных действий[1];

2. как системы органов и должностных лиц, уполномоченных законом на
профессиональной основе совершать в случаях и в порядке, установленном
действующим законодательством, нотариальные действия от имени
государства[2];

3. как системы органов и уполномоченных государством должностных лиц,
осуществляющих правовую защиту граждан и юридических лиц посредством
выполнения нотариальных действий, направленных на юридическое
закрепление интересов граждан и организаций, путем удостоверения
бесспорных гражданских прав и юридически значимых фактов.

Характерной чертой для нотариата является его дуалистическая природа, которая
выражается с одной стороны в том, что нотариат выполняет публичные функции и



действует от имени и по поручению государства, а с другой в том, что оказывает
независимую квалифицированную юридическую помощь участникам гражданского
оборота, то есть нотариат выступает как связующее звено между государством и
гражданским обществом.

На сегодняшний день Российская Федерация, реализуя положения Конституции
1993, года идет по пути становления демократического, правового государства.
Для должного построения такой системы необходимо функционирование
правопорядка и принципа законности. В 1993 году были приняты Основы
законодательства о нотариате Российской Федерации. 28 мая 1995 года Российская
Федерация вступила в Международный союз Латинского нотариата в Берлине[3],
что породило новую веху в развитии частного нотариата в России и явилось одним
из условий принятия России в Совет Европы.

Основы законодательства о нотариате Российской Федерации заполнили
фундамент для построения в Российской Федерации небюджетного нотариата,
который характеризуется особыми принципами организации и деятельности.
Нотариат как звено системы государственного управления и вид государственной
деятельности имеет различные стороны и грани, однако именно организационные
принципы нотариальной деятельности проходят через весь нотариат, начиная от
того, что они заложены в актах, регулирующих нотариальную деятельность,
заканчивая непосредственно нотариальным делопроизводством. Принципы
организации нотариата и нотариальной деятельности дополняют друг друга и
должны неукоснительно соблюдаться при осуществлении нотариальных действий
нотариусами.

Построение в Российской Федерации гражданского общества, становление
правового государства невозможно без нотариата, и в ввиду того, что базисом
нотариальной деятельности являются принципы организации, они играют
колоссальную роль в регулировании исследуемого института, следовательно, и
будут освещаться в данной работе.

При подготовке данной работы нами был отмечен значительный теоретический и
прикладной интерес к нотариату, что обусловлено изменениями в гражданских
правоотношениях, а также тем, что нотариальное право - право неоднородное,
комплексное и сложное, соответственно представляет интерес для исследования.

Для написания работы были использованы работы в области общей теории права и
государства, правовых систем, теоретические исследования, посвященные теме



нотариата, а также отраслевых юридических наук (труды С.С. Алексеева, О.В.
Алешиной, Т.Р. Козуба, Н.В. Сучковой, Е.Б. Тарбагаевой, И.Г. Черемных, Г. Г.
Черемных, К.С. Юдельсона, В.В. Яркова, др.)

Правовой основой исследования являются действующая Конституция Российской
Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате,
федеральное законодательство, иные нормативные правовые акты.

Таким образом, целью работы является осуществление анализа и исследование
задач и организационно-функциональных принципов нотариата.

На основании вышеизложенного, для достижения этой цели были решены
следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие и правовые основы нотариальной деятельности в РФ;
2. Исследовать задачи института нотариата;
3. Изучить понятие, сущность и характерные черты принципов нотариата;
4. Исследовать значение принципов нотариата и нотариальной деятельности для

регулирования внутренней организации и, как следствие, значение для
общества;

5. Рассмотреть классификацию принципов нотариата и нотариальной
деятельности.

Объектом работы выступает нотариат как институт государства и гражданского
общества, как элемент российской правовой системы.

Предмет исследовательского процесса - принципы нотариата и нотариальной
деятельности в целом и организационно-функциональные принципы нотариальной
деятельности в частности, а также их теоретическое отражение, реализация.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Глава 1. Задачи нотариальной деятельности

1.1. Правовой статус нотариуса в Российской
Федерации



В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности[4]. В соответствии с ч. 1 ст.
37 Конституции РФ каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Однако, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.

Нотариус имеет особый публично-правовой статус - он призван защищать права и
интересы граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий
от имени государства. В связи с наделением нотариусов такими функциями закон
устанавливает ряд ограничений в его профессиональной деятельности.

В соответствии с ранее действовавшей редакцией ст. 6 «Основ законодательства
РФ о нотариате» № 4462-1 от 11 февраля 1993 г., регулирующей вопросы
ограничений в деятельности нотариуса, нотариусу запрещалось заниматься
предпринимательской, посреднической и любой иной деятельностью, кроме
нотариальной, научной и преподавательской. В связи с этим на практике возникало
немало вопросов о праве нотариуса заниматься другими неоплачиваемыми видами
деятельности, в частности, быть избранным в органы государственной власти и
местного самоуправления.

С одной стороны, закон можно было понимать как категорический запрет на любую
деятельность, кроме разрешенной оплачиваемой, с другой стороны - как
отсутствие запрета на занятие любой неоплачиваемой деятельностью.
Двусмысленность была устранена с принятием Федерального закона от 29 декабря
2014 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,
и в настоящее время в силу этого Закона нотариус не вправе заниматься
предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной или иной творческой деятельности; оказывать
посреднические услуги при заключении договоров.

Указанные ограничения распространяются и на государственных нотариусов, и на
нотариусов, занимающихся частной практикой[5].



Установление таких ограничений обусловлено тем, что нотариус не должен быть
лично заинтересован в получении прибыли в ущерб интересам обратившихся к
нему лиц. Осуществление предпринимательской или посреднической деятельности
исключает, прежде всего, беспристрастность и независимость нотариуса, и как
следствие, исключает осуществление функций, возложенных на него государством
по защите прав и интересов граждан и юридических лиц.

При этом нотариус не только не имеет права заниматься самостоятельной
предпринимательской деятельностью, но и не может быть учредителем
организаций, т. к., являясь учредителем, он будет заинтересован в прибыльности
организации, а следовательно, будет нарушен принцип беспристрастности и
независимости нотариуса.

Возможность для нотариуса заниматься научной, преподавательской и творческой
деятельностью связана с тем, что данная деятельность способствует не только
повышению профессионального уровня нотариуса, но и формированию
правосознания граждан. Кроме того, обобщая практический опыт, принимая
активное участие в различных семинарах, конференциях, проводя учебные
занятия, нотариусы вырабатывают единую правоприменительную практику в
нотариальной деятельности, что является важным фактором в защите законных
прав и интересов граждан и юридических лиц. Нотариусам также разрешено
заниматься благотворительной и общественной неоплачиваемой деятельностью,
что, несомненно, будет способствовать популяризации института нотариата в
российском обществе[6].

На основании изложенного можно сделать вывод, что закон однозначно запрещает
нотариусу заниматься предпринимательской и посреднической деятельностью;
разрешенными оплачиваемыми видами деятельности являются для нотариуса
нотариальная, научная, преподавательская и творческая.

При решении вопроса о праве нотариуса избираться и быть избранным в органы
государственной власти и местного самоуправления необходимо выяснить, не
противоречит ли ст. 6 Основ в действующей редакции ст. 32 Конституции РФ, в
соответствии с которой граждане РФ имеют соответствующие права.

В соответствии со ст. 8 Основ нотариус может иметь имущественные и личные
неимущественные права.

Имущественные права, в соответствии со Словарем гражданского права, — это
«субъективные права участников правоотношений, связанные с владением,



пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными
(имущественными) требованиями, которые возникают между участниками
гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена
(товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.)»[7]

Так, например, для осуществления своей деятельности нотариус может
приобретать различное имущество, под нотариальную контору может
использовать собственное помещение.

Так, во всем мире нотариус является уважаемым человеком, считается
высококвалифицированным специалистом, гарантом законности. Поэтому с
назначением на должность нотариуса гражданин получает некие нематериальные
блага в виде определенного доверия или доброго имени. Но вместе с этим,
приобретая особый публично -правой статус, лицо приобретает и дополнительные
обязательства в виде ограничений, устанавливаемых законом и необходимых для
обеспечения и поддержания данного особого статуса.

В соответствии со ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.

Поэтому для обеспечения беспристрастности и независимости нотариуса закон
предусматривает специальные правила, ограничивающие гражданскую
правоспособность физического лица, на профессиональных началах выполняющего
нотариальную функцию[8].

С учетом вышеизложенного, по нашему мнению, ст. 6 Основ не ограничивает право
гражданина, назначенного на должность нотариуса, быть избранным депутатом и
должностным лицом органа местного самоуправления, однако приобретенный
статус должен отвечать принципам незаинтересованности, беспристрастности,
независимости нотариальной деятельности, а также не предоставлять лицу
дополнительных доходов от данной деятельности. Таким образом, нотариус-
депутат должен действовать на непостоянной неоплачиваемой основе (такую
возможность закон предоставляет). Право же занимать выборную должность
местного самоуправления, на наш взгляд, должно быть поставлено в зависимость
не только от оплачиваемости или неоплачиваемости должности, а также от объема
полномочий и возможности влиять и лоббировать различные вопросы и интересы,



поскольку наличие властных полномочий может привести к нарушению
вышеуказанных принципов в деятельности нотариуса.

Данная позиция нашла свое отражение и в судебной практике. В своем
Определении Верховного суда РФ от 12 октября 2012 г. № 32-КГ12-3 по делу по
иску некоммерческой организации «Саратовская областная нотариальная палата»
к нотариусу нотариального округа р. п. Татищево и Татищевского района
Саратовской области С.В. Мушараповой о лишении права нотариальной
деятельности, Верховный суд РФ указал следующее. Граждане России имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме (п. 2 ст. 32 Конституции РФ).

Согласно ст. 12 Конституции РФ, в России признается и гарантируется местное
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.

Положениями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
закреплено конституционное право гражданина РФ избирать, быть избранным
депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на
референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией РФ,
федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов
Российской Федерации, - быть избранным депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти, выборным должностным
лицом[9]. Судом признано установленным и подтверждается материалами дела,
что, согласно существующей на территории Татищевского муниципального района
Саратовской области модели местного самоуправления, глава муниципального
района избирается из числа депутатов муниципального Собрания, собственных
властных полномочий и административных функций не имеет, не распоряжается
средствами муниципального образования, в своей деятельности подотчетен
представительному органу муниципального образования, осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, единственным (основным) видом заработка
которого является доход от профессиональной деятельности.

Таким образом, установлено, что деятельность С.В. Мушараповой в качестве
депутата муниципального Собрания Татищевского муниципального района
Саратовской области, выборного должностного лица органа местного
самоуправления фактически трудовой деятельностью не является, носит



безвозмездный (общественный) характер. Верховный суд РФ признал
соответствующим нормам действующего законодательства вывод нижестоящих
судов о том, что деятельность нотариуса С.В. Мушараповой как руководителя
районного муниципального Собрания, осуществляющего свои полномочия на
непостоянной и безвозмездной основе, является реализацией последней
избирательного права и при установленных обстоятельствах не может быть
расценена в качестве деятельности, запрет на осуществление которой содержится
в ст. 6 Основ.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день Основы не
содержат положений, ограничивающих конституционное право нотариуса
избираться и быть избранным в органы местного самоуправления, равно как и
занимать выборные должности при осуществлении депутатской деятельности при
условии их осуществления на непостоянной неоплачиваемой основе и отсутствии
должностных полномочий, могущих привести к нарушению нотариусом-депутатом
при осуществлении нотариальной деятельности профессиональных принципов
законности, беспристрастности и независимости.

Следует отметить, что вопросы правового статуса нотариуса, в т. ч. и
профессиональных ограничений, должны быть четко урегулированы нормами
закона. Как показало проведенное исследование, ответ на изучаемый вопрос был
найден только в судебной практике, что, по нашему мнению, должно являться
редким исключением. Действующее законодательство о нотариате требует
серьезного реформирования с учетом правовых реалий, а также накопленного
опыта нотариальной и судебной практики.

Более категоричный и четкий подход к ограничениям в деятельности нотариусов, в
т. ч. и к решению исследуемого вопроса, предложен авторами законопроекта №
398234-6 «О нотариате и нотариальной деятельности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», депутатами П.В.
Крашенинниковым, А.В. Кретовым[10]. В соответствии со ст. 12 указанного проекта
нотариусу запрещается замещать государственные должности, должности
государственной службы, муниципальные должности, должности муниципальной
службы. Прежние ограничения сохранены, однако конкретизировано, что нотариус
не имеет права выполнять функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, а также быть членом коллегиального органа коммерческой
организации, за исключением случаев осуществления функций председателя
нотариальной палаты субъекта Российской Федерации или председателя
Федеральной нотариальной палаты, а также случаев участия в общих собраниях



юридических лиц, участником (членом) которых нотариус является.

Кроме того, в законопроекте конкретизированы ограничения, направленные на
обеспечение профессионального принципа беспристрастности. В частности,
уточнен перечень лиц, в отношении которых нотариус не имеет права совершать
нотариальные действия. К таковым, по мнению авторов законопроекта, должны
быть отнесены, помимо самого нотариуса, его супруг, дети, супруги детей,
родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородные и
неполнородные братья и сестры, лица, в отношении которых нотариус является
опекуном или попечителем, лица, с которыми нотариус состоит в отношениях
общей собственности.

Синхронно нотариусу запрещается совершать действия, направленные на
обращение клиентов в свою нотариальную контору, а также заниматься
саморекламой.

1.2.Задачи нотариата
Задачами нотариата являются охрана собственности, прав и законных интересов
физических и юридических лиц, организаций и учреждений; укрепление
законности и правопорядка; предупреждение правонарушений путём
своевременного и соответствующего нормам законодательства Российской
Федерации удостоверения договоров и сделок, оформления наследственных прав,
совершение исполнительных надписей и иных нотариальных действий.

Суть деятельности нотариальных органов состоит, прежде всего, в том, чтобы
обеспечить реальность приобретаемых прав и их закрепление в установленной
юридической форме.

В своей деятельности органы нотариата руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации и требуют его соблюдения от всех
заинтересованных лиц, обращающихся с просьбой о совершении нотариальных
действий.

С задачей по укреплению законности тесно связано предупреждение
правонарушений. Нотариальные органы оказывают большое влияние на многие
стороны хозяйственной деятельности участников экономических отношений,
способствуют реализации гражданских прав и предупреждению их возможного



нарушения. Так, при выдаче гражданину свидетельства о праве на наследство
нотариусы строго следят за тем, чтобы не были нарушены права
несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников. Обнаруживая нарушения
законности гражданами или должностными лицами, нотариусы сообщают об этом
руководителям соответствующих учреждений и организаций либо прокурору.

Стоящие перед органами нотариата задачи по охране прав физических и
юридических лиц имеют много общего с задачами суда, но осуществляются они
иными методами и способами, присущими только нотариату, деятельность
которого имеет предупредительный характер. В случае спора в суде нотариально
удостоверенный договор облегчает заинтересованной стороне доказывание своих
прав и обязанностей договаривающихся сторон, подлинность подписей, время
заключения договора, официальное подтверждение нотариальным органом,
являются бесспорными и достаточными. Деятельность нотариата имеет своим
предметом только бесспорные дела в отличие от судебной, предметом которой по
преимуществу являются споры о материальном праве.

Так, если по поводу имущества, оставшегося после умершего, возникает спор
между наследниками, то он подлежит разрешению в суде, причём суд не связан
свидетельством нотариального органа о наследственных правах сторон спора на
наследственное имущество.

Исходя из задач, которые выполняют нотариальные органы, можно сделать вывод,
что сущность нотариальной деятельности заключается в удостоверении и
подтверждении определенных прав и фактов, в юридическом закреплении
гражданских прав с целью предотвращения возможных нарушений или в качестве
защиты уже нарушенных прав.

2.3. Функции нотариальной деятельности
Функции нотариата отражают основные направления деятельности его системы и
сущность нотариата. Нотариальные функции в целом носят особый характер,
вытекающий из публично-правового характера нотариальной деятельности и
особенностей компетенции нотариуса, действующего в рамках бесспорной
гражданской юрисдикции.

Выделяют несколько видов функций.



Социальные функции (определяют место нотариата в системе органов
гражданской юрисдикции и правовой системе России):

1) предупредительно-профилактическая функция. Задача нотариата предупредить
будущий спор о праве. Нотариус при совершении нотариальных действий
устанавливает личность и выявляет действительные намерения. В обязанность
нотариуса входит надзор за законностью этих действий. Развитие нотариата
позволяет снизить давление на судебную систему. Так, нотариат снижает
изначально количество возможных споров. Нотариальные акты, имея особую
доказательственную силу, облегчают рассмотрение гражданско-правовых споров и
процесс доказывания в суде. Нотариат уменьшает абсолютное количество дел в
судах путем принятия на себя гражданско-правовых дел бесспорного характера,
т.е. при отсутствие спорных моментов, нотариус имеет право осуществлять такие
нотариальные действия, как удостоверение соглашений о разделе имущества
между супругами, наследниками, брачных контрактов; удостоверение фактов;
удостоверение соглашений об обращении взыскания на заложенное недвижимое
имущество; решение вопросов о продлении сроков для принятия наследства или
включении в число наследников по закону лица, не имеющего возможности
представить доказательства о родственных отношениях и т.д. При наличии спора в
данных вопросах гражданская юрисдикция осуществляется уже судом.

2) правореализационная функция - показывает место нотариата в системе
осуществления прав и исполнения обязанностей. Она отражается в следующих
действиях: при обеспечении надлежащих правовых условий для правомерного
поведения участников, в отношении которых совершается нотариальное действие;
сам нотариус исполняет, использует и соблюдает требования правовых норм
(материального и процедурного характера) в связи с предоставленными ему
полномочиями. В ряде случаев нотариус осуществляет правоприменительную
деятельность, когда ему предоставлено право разрешать юридические дела в
отношении конкретных фактических ситуаций (например, совершение
исполнительных надписей).

3) правоохранительная функция. Нотариат, обеспечивая законность и
правомерность юридических действий участников, снижает уровень гражданских и
уголовных правонарушений. Например, нотариат гарантирует законность
заверенных им сделок в сфере недвижимости, и тем самым понижает
криминальный оборот имущества, недвижимости.



4) фискальная функция - отражает правовую необходимость для нотариата
способствовать решению государственных задач. Так, органы нотариата
способствуют решению такой государственной задачи, как привлечение всех
обязанных лиц к уплате налогов, путем уведомления налоговых органов об
удостоверении договоров дарения и выдаче свидетельств о праве на наследство
[11].

5) функция юридического обслуживания населения и оказания юридической
помощи.

Содержательные функции (характеризуют нотариальную деятельность):

1) правоустановительная функция - заключается в необходимости установления в
нотариальном производстве больших групп юридических фактов, чаще всего
связанных между собой в фактические составы различной степени сложности.
Такая обязанность проверки наличия необходимого фактического состава и
истребования необходимых документов лежит на самом нотариусе.

2) удостоверительная функция - наделение нотариуса полномочием осуществлять
от имени государства отдельные удостоверительные действия, подтверждать
юридические факты, придавая этому особый статус.

3) охранительная функция - заключается в возложении на систему нотариата
охраны прав участников нотариального производства, в том числе путем
содействия в осуществлении их прав и исполнении обязанностей. Данная функция
осуществляется нотариусами при совершении практически любого нотариального
действия.

4) юрисдикционная функция - вытекает из роли нотариата как органа гражданской
юрисдикции. Удостоверение фактов, копий документов и другие нотариальные
действия в отношении граждан и организаций совершаются таким образом, чтобы
при этом не были затронуты (ущемлены) права третьих лиц, государственные и
общественные интересы. При этом нотариус осуществляет одновременно все
формы юрисдикционной деятельности, он занимается одновременно оперативно-
исполнительной и правоустановительной деятельностью, а также в ряде случаев
правоприменительной деятельностью по принудительному осуществлению
гражданских прав. Особенностью юрисдикционной деятельности нотариусов
является не последующее разрешение уже возникших правовых конфликтов в
сфере гражданского оборота, а в основном деятельность по их предупреждению.
Только в отдельных случаях, например, при совершении исполнительных надписей,



нотариусы способствуют разрешению относительно спорных ситуаций
гражданского оборота.

Разграничение нотариальных функций позволяет отразить место нотариата в
современном обществе как особого правового института (социальные функции
нотариата) и показать специфику его деятельности в отношении участников
нотариального производства (содержательные функции нотариата). Так,
специфика нотариальных функций, осуществляемых в рамках нотариального
производства, определяет невозможность передачи их полномочий другим
органам и лицам.

Выводы:

Задачами нотариата являются обеспечение защиты и охраны собственности, прав и
законных интересов физических и юридических лиц, содействие в укреплении
законности и правопорядка, предупреждение правонарушений.

Три основных задачи, которые выполняет нотариат.

Первая задача - защита и охрана собственности, прав и законных интересов
физических и юридических лиц. Нотариальные органы в основном выполняют
правоохранительную функцию, но нотариальная деятельность может быть
средством защиты прав, например, в случае совершения исполнительных
надписей, протестов векселей, удостоверение неуплаты чеков. Выполнение этой
задачи будет эффективным, если оно будет реализоваться соответственно
процессуальным нормам, установленным Законом Украины "О нотариате", который
гарантирует защита прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций
при совершении нотариальных действий. Нарушение этих процессуальных норм
ведет к недействительности нотариального акта.

Вторая задача - действия, которые совершают нотариальные органы, обеспечивают
защиту и охрану важных прав и интересов граждан и организаций, которые
связаны с их бытием, существованием, деятельностью, так как касаются их
имущественных прав и гарантирование дальнейшей реализации других
существенных прав граждан.

Так вот, подтверждая законность и достоверность нотариального действия,
нотариус выполняет и третий задача - предотвращает возможные
правонарушения.



Третья задача - предотвращение правонарушений выполняется также через
правовые консультации, разъяснение следствий совершения нотариального
действия.

Исходя из задач, которые выполняют нотариальные органы, можно сделать вывод,
что сущность нотариальной деятельности заключается в удостоверении и
подтверждении определенных прав и фактов, в юридическом закреплении
гражданских прав с целью предотвращения возможных нарушений или является
средством защиты уже нарушенных прав.

Глава 2. Принципы нотариата и нотариальной
деятельности

2.1.Понятие принципов нотариата и нотариальной
деятельности
В каждой правовой системе и отрасли права выделяются основополагающие
начала, определяющие содержание норм той или иной отрасли, ее место, роль и
назначение в системе права, а также характеризующие содержание
правоприменения и в целом правореализационного процесса - принципы права.

Принципы имеют важнейшее значение для построения нормативной основы любой
отрасли права и ее применения. Они выступают в качестве своеобразной несущей
основы, на которой строится нормативная база той или иной отрасли права. В силу
комплексного характера нотариального права и его сложной правовой природы
принципы нотариального права носят как публично-правовой, так и частно-
правовой характер, исходя из диспозитивного содержания гражданских прав.
Двойственность института нотариата заключается в том, что нотариус, являясь
представителем гражданского общества, одновременно выступает и в качестве
носителя публично-правовых полномочий[12]. Такая дуалистичность правовой
природы нотариата позволяет ему функционировать на границе частной и
публичной сфер, что находит свое отражение и в существующих принципах
нотариата, которые отражая его «концентрированные» особенности, существуют
во взаимосвязанной и взаимообусловленной системе.



Принципы нотариата как отрасли права и принципы нотариальной деятельности -
явления различные. Принципы нотариального права- это закрепленные в нормах
нотариального законодательства нормативные положения, касающиеся
организации нотариата и осуществления нотариальной деятельности,
отражающие особенности данной отрасли права и характеризующие содержание
правореализационной деятельности нотариуса.

Принципы нотариального права обладают следующими характерными чертами:

1. Принципы нотариата связаны как с нотариальным производством, так и с
организацией нотариата, а некоторые из них, как, например, принцип
законности, имеют двойственную природу, отражая как организационные, так
и содержательные характеристики нотариата;

2. Принципы нотариата отражают публично-правовую природу нотариальной
деятельности, осуществление нотариусом полномочий, делегированных ему
государством. При этом нотариус выполняет государственную функцию
независимо и не будучи включенным в иерархию государственных чиновников
[13];

3. Принципы являются историческими категориями, выработанными на
протяжении развития нотариата, они являются элементом человеческой
культуры, идеологической ценностью, отражая такие идеи как правовое
государство, гражданское общество, равенство, независимость и
диспозитивность субъектов гражданского оборота;

4. Принципы — это такие идеи, которые закреплены в нормах нотариального
законодательства, в силу чего имеют нормативный характер, а именно
закреплены в Конституции Российской Федерации, Основах законодательства
о нотариате и иных нормативных актах;

5. Принципы нотариата воплощают в себе особенности данного института с
юридической стороны, дополнительно характеризуя специфику организации и
деятельности нотариуса;

6. Принципы нотариата формируются под влиянием концепции прав человека, ее
положениях, отраженных в различных международно-правовых актах, в
частности во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о
гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, а также в деятельности международных органов
правосудия, особенно Европейского суда по правам человека[14].

Правовые принципы деятельности нотариата основываются на Конституции
Российской Федерации, в которой закреплены: признание и защита равным



образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности,
недопустимость осуществления прав и свобод с нарушением прав и свобод других
лиц, равенство всех перед законом и судом, неприкосновенность частной жизни,
личной и семейной тайны, право каждого иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться, распоряжаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами и другие положения.

Таким образом, принципы нотариата распространяются на всю отрасль права,
характеризуют ее содержание и особенности, являются ориентиром в
нормотворчестве при совершенствовании нотариального законодательства, а
также обеспечивают правильное понимание и применение нотариального
законодательства.

Урегулированная нормами нотариального права профессиональная деятельность
нотариуса базируется на закрепленных в нормах нотариального законодательства
нормативных положениях, касающихся организации нотариата и осуществления
нотариальной деятельности, отражающих особенности данной отрасли права и
характеризующих содержание правореализационной деятельности нотариуса.

Принципы нотариальной деятельности представляют собой те начала и идеи,
руководствуясь которыми нотариус осуществляет свою профессиональную
деятельность, и которые регулируют поведение субъектов нотариального права и
осуществление конкретных нотариальных действий. Между принципами нотариата
и принципами нотариальной деятельности есть связь, которая заключается в том,
что содержание конкретных принципов осуществления нотариальной
деятельности и вся их система в целом предопределены сущностью института
нотариата, его публичным характером, целью его деятельности по обеспечению и
защите субъективных прав, а также сферой реализации, оказываемой нотариусами
квалифицированной юридической помощи.

Содержание конкретных принципов осуществления нотариальной деятельности и
вся их система в целом предопределены сущностью института нотариата, его
публичным характером, целью его деятельности по обеспечению и защите
субъективных прав, а также сферой реализации, оказываемой нотариусами
квалифицированной юридической помощи.

В исследовательской работе мы рассмотрим более подробно принципы
независимости, принцип ответственности и нотариальной тайны, которые в
литературе чаще всего указываются в литературе как основные и будут изучены



подробно в следующей главе.

2.2.Классификация принципов нотариата и
нотариальной деятельности
Изучая вопрос о классификации принципов нотариата и нотариальной
деятельности, нами были отмечены различные подходы к выделению видов
принципов нотариальной деятельности, так как классифицировать принципы
можно по различным основаниям.

Первое основание, по которому принципы нотариальной деятельности
классифицируются - по источнику закрепления.

По данному признаку принципы могут быть разграничены на:

1. Принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации, как,
например, принцип законности, нельзя не согласиться с мнением И.Г.
Черемных о том, что «в рамках данной классификации, выделяя
конституционные принципы нотариального права, не следует недооценивать
значение иных, прямо не сформулированных Конституцией Российской
Федерации, принципов. Все принципы нотариального права без исключения в
равной степени важны и обязательны для учета и применения как в
нормотворческой, так и в правоприменительной деятельности», так как
действительно, каждый принцип играет свою, определённую роль в
регулировании нотариата и нотариальной деятельности, пусть и закреплен в
ином акте, чем Конституция Российской Федерации;

2. Принципы, закреплённые в отраслевом законодательстве, то есть
закрепленные непосредственно в нормах нотариального законодательства.
Основной документ, закрепляющий принципы нотариата и нотариальной
деятельность - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате,
и иные нормативные акты, регулирующие особенности осуществления
профессиональной нотариальной деятельности;

3. Принципы, закрепленные в международном законодательстве.
Международная деятельность российского нотариата, в частности членство
России в Международном союзе латинского нотариата, обязывает каждого
российского нотариуса знать и соблюдать принципы и заповеди этого Союза,
выработанные в течение столетий существования нотариата. К базовым



принципам системы латинского нотариата, утверждённых 18 января 1986 года
Бюро при Комиссии по международному сотрудничеству МСЛН и Постоянным
Советом в Гааге 13, 14 и 15 марта 1986 года относятся следующие:

4. Нотариус действует от имени государства, но подчиняется только закону;
5. Функция латинского нотариата - государственное служение, которое нотариус

осуществляет независимым образом, не входя в иерархию государственных
служащих;

6. Нотариус обеспечивает беспристрастную квалифицированную юридическую
помощь; законность, равную справедливость и публичную достоверность
частных актов;

7. Акты нотариуса имеют особую доказательственную, а зачастую и
исполнительную силу;

8. Деятельность нотариуса находится в сфере бесспорной юрисдикции, при этом
способствуя предупреждению споров и конфликтов;

9. Как советник, нотариус выявляет подлинную волю обратившегося (либо
сторон) и облекает ее в эталонно-квалифицированный юридический акт;

10. Нотариус обязан быть членом централизованной организации - нотариальной
палаты; численность должностей нотариусов квотируется;

11. Нотариус несет полную имущественную ответственность за
профессиональные ошибки;

12. Нотариус обязан застраховать профессиональные риски;
13. Нотариус жестко связан не только законом, но и нормами профессиональной

этики[15].

Также, помимо вышеуказанных принципов, нотариус должен руководствоваться и
заповедями Международного Союза Латинского Нотариата, которые выработались
в течении длительного времени и, по словам Е.А. Борисовой, «доказавшие свою
правовую безупречность» [16]. Данные заповеди взяты из доклада эквадорской
делегации нотариусов на пленарном заседании 89 Международного конгресса
Латинского Нотариата в Мексике в 1965 года, и к ним отнесены следующие
положения:

1. уважай свое министерство;
2. воздержись, если даже малейшее сомнение делает неясными твои действия;
3. воздавай должное Правде;
4. действуй осмотрительно;
5. изучай с пристрастием;
6. советуйся с Честью;



7. руководствуйся Справедливостью;
8. ограничивайся Законом;
9. работай с Достоинством;

10. помни, что твоя миссия состоит в том, чтобы не было споров между людьми.

Следующая классификация подразумевает деление принципов по признаку сферы
действия. В данной классификации выделяют:

1. Принципы, присущие всей системе гражданской юрисдикции - такие как
законность, сочетание устного и письменного производства. Такие принципы
действуют в рамках судебного, исполнительного, регистрационного
производства и также распространяются на нотариальную деятельность, И.Г.
Черемных называет данные принципы «межотраслевыми» и приходит к
выводу что «большинство принципов нотариального права следует отнести к
межотраслевым, поскольку они одновременно действуют и в других отраслях
права: конституционном, гражданском материальном, гражданском
процессуальном»[17].

2. Принципы, которые непосредственно отражают специфику нотариального
производства и присущи только ему. К таким принципам относят: принцип
тайны нотариального действия, принцип непрерывности осуществления
полномочий нотариуса, принцип полного самофинансирования нотариальной
деятельности, принцип полной имущественной ответственности нотариуса за
совершённые действия.

Третья классификация принципов нотариальной деятельности осуществляется по
кругу субъектов, на которых действие данных принципов распространяется. К ним
относятся:

1. Принципы, которые распространяются на всех нотариусов, например, принцип
законности, принцип независимости и беспристрастности в осуществлении
нотариальной деятельности. То есть данные принципы обладают
всеохватывающим, универсальным характером

2. Принципы, которые распространяются только на нотариусов, которые
занимаются частной практикой - самофинансирование, самоуправление,
полная имущественная ответственность.

Данная классификация на сегодняшний день сохраняет свое значение, так как
законодательно закреплен дуализм нотариата, однако в теории отмечается, что
данная классификация носит формальный характер[18].



Четвертая классификация считается наиболее распространенной, принципы
разграничиваются по функциональному признаку- на принципы организации
нотариата и на принципы осуществления нотариальной деятельности.

К принципам организации нотариата относят законность, независимость
нотариуса, самофинансирования, национального языка судопроизводства. Е.Б.
Тарбагаева также относит к принципам организации нотариата и нотариальную
тайну.

К принципам нотариальной деятельности В.В. Ярков относит диспозитивность,
активная помощь нотариуса в осуществлении прав, беспристрастность нотариуса,
обеспечение тайны совершения нотариальных действий, объективной истинности
нотариальных актов, предупреждения правонарушений и споров.

С точки зрения И.Г. Черемных, принципы следует различать на принципы
нотариальной деятельности, на которых базируется производство нотариальных
действий, к которым относятся принципы законности, осуществления
нотариальных действий специальными субъектами, независимости и
беспристрастности нотариуса, равенства всех субъектов нотариального права
перед законом, осуществление нотариальной деятельности от имени государства,
принцип ответственности нотариуса, и на принципы нотариального права.
Принципы нотариального права, по

мнению автора, делятся на организационные и функциональные. К
организационным принципам в данном случае относятся: право граждан и
юридических лиц на юридическую помощь; публичность системы нотариата;
осуществление нотариальной деятельности специально уполномоченными лицами;
независимость и беспристрастность; право на обжалование нотариальных
действий; принцип единства организации нотариата. К функциональным:
законность, процессуальный характер нотариальной деятельности; равенство всех
граждан и юридических лиц при осуществлении нотариальной деятельности;
национальный язык нотариальной деятельности[19].

С точки зрения А.Ф. Клейнмана, к принципам организации нотариата к относятся:
законность, независимость нотариуса, самофинансирование, национальный язык
производства[20].

В. В. Комаров относит к принципам нотариальной деятельности, такие начала как:
диспозитивность; активная помощь лицам, обратившимся за юридической
помощью; беспристрастность; обеспечение тайны совершения нотариальных



действий; объективная истинность нотариальных актов; предупреждение
правонарушений и споров .

По мнению Е.А. Борисовой «представляется правильным разделение принципов на
две группы (по образцу гражданского процессуального права): организационно-
функциональные, т. е. определяющие устройство нотариата и его деятельность
одновременно, и функциональные принципы, определяющие только нотариальное
производство, основы деятельности нотариальных органов и заинтересованных
лиц» .

Таким образом, можно сказать, что существуют множества классификаций
принципов нотариата и нотариальной деятельности. Авторы не имеют единого
мнения, по поводу разделения принципов. Однако, в любом случае, независимо от
используемой классификации, принципы состоят между собой в определенной
взаимосвязи, обусловленной различными факторами объективного порядка, а
каждая классификация имеет свою значимость.

2.3. Организационно-функциональные принципы
нотариальной деятельности
Нотариальная деятельность - это деятельность особой системы органов,
осуществляемая в целях защиты прав и законных интересов участников
гражданского оборота, заключающаяся в совершении от имени государства
возмездных нотариальных действий, предусмотренных российским
законодательством.

И.Г. Черемных указывает, что «нотариат, защищая права и законные интересы
физических и юридических лиц, осуществляет свою деятельность от имени
государства, в связи с чем его деятельность, направленная на обеспечение
законности, защиту частных и публичных интересов, является по своей сути
правоохранительной деятельностью с публичным характером» .

В силу этого мы видим, что нотариальная деятельность- это деятельность
разносторонняя, включающая в себя большое количество аспектов, в которую
входит и правовая деятельность, и технические вопросы работы. Для того, чтобы
нотариальная деятельность органично функционировала необходимы те меры
регулирования, которые позволят организовать работу нотариусов, и как
следствие, всего нотариата в целом. Принципы организации нотариальной



деятельности и являются теми началами, позволяющих достичь эффективного
функционирования нотариата, и как следствие защиты прав, свобод и законных
интересов участников гражданского общества.

К принципам организации и деятельности нотариата в Российской Федерации
относятся:

1. Принцип законности. Законность как руководящее начало является особым
элементом структуры права. По мнению С.С. Алексеева «законность для права
-большее и более значимое начало, чем все остальные «просто» принципы
права»[21].

Законность представляет собой такое правило, согласно которому нотариусы, а
также лица, обратившиеся за совершением нотариального действия при их
осуществлении связаны Конституцией Российской Федерации и законами, а также
действующими правилами нотариального производства. Данный принцип вытекает
из ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации. В принципе законности наиболее
ярко отражаются публично-правовые начала нотариальной деятельности [22].

Принцип законности подразумевает главенство закона в системе нормативных
актов, точное соблюдение законов всеми без исключения, а также сознательное,
точное единообразное выполнение законов, осуществление нотариусами таких
действий, которые должны соответствовать содержанию государственной воли,
выраженной в законах.

Требования законности адресованы всем субъектам права. В этом смысле, как
справедливо отмечает Е.А. Борисова «принцип законности требует одинаково
большое внимание уделять не только работе нотариальных органов и органов
управления нотариатом по точному и неуклонному исполнению законов, верному
их толкованию, но и качеству законопроектной деятельности в сфере нотариата».
[23]Применительно к организации и деятельности нотариата данный принцип
выражается в следующих положениях: нотариальные органы должны создаваться
в строгом соответствии с действующим законодательством; нотариусы в своей
деятельности обязаны неукоснительно соблюдать требования законов,
правомерных требований государственных органов и должностных лиц,
осуществляющих правоприменение, а также данный принцип реализуется в том,
что за нарушение положений законодательства несут установленную законом
ответственность.



Точное исполнение законов является универсальным требованием к нотариальной
деятельности, охватывает ее в полном объеме и относится ко всем субъектам
нотариального производства.

1. Принцип независимости. Данный принцип выражается в том, что нотариус
самостоятельно принимает решения и осуществляет действия, входящие в
круг его профессиональных полномочий, а также в том, что в своей
профессиональной деятельности нотариус руководствуется положениями
Конституции Российской Федерации и законодательства. Нотариус является
свободным профессионалом, не находящимся в чьем-либо подчинении и не
входящим в иерархию органов государственной власти. В работу нотариуса
недопустимы попытки вмешательства в деятельность нотариуса со стороны
других лиц. Это реализуется запретом на вмешательство в деятельность
нотариуса, установленным порядком назначения и прекращения полномочий
нотариуса и другими мерами его правовой защиты и закреплен в нормативно-
правовых актах.

Независимость не означает полную бесконтрольность нотариуса. Нотариус
действует как в интересах своих клиентов, так и в интересах всего общества,
поэтому связан волей лиц, обратившихся к нему за помощью, и помимо требований
закона, обязан соблюдать морально-этические нормы, сложившиеся в обществе.

1. Принцип нотариальной тайны, который подразумевает, что нотариус при
осуществлении своих действий обязан хранить в тайне сведения, которые
стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной
деятельности, в том числе после сложения полномочий или увольнения, а при
умышленном нарушении данного положения несет ответственность,
установленную законом. Подробнее принцип нотариальной тайны исследуется
в параграфе 3 главы 2 настоящей работы.

2. Принцип ведения дел с использованием русского языка как государственного,
а также национального языка. В соответствии со статьей 10 Основ
законодательства о нотариате принцип национального языка нотариального
производства представляет собой такое правило, согласно которому
нотариальное производство ведется на языке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, республик в составе Российской
Федерации, а лицам, не владеющим языком, обеспечивается возможность
перевода с целью понимания ими совершаемых нотариальных действий.



В соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным
языком России на всей ее территории является русский язык. Вместе с тем
согласно ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения. В развитие этих
конституционных положений в ст. 19 Федерального закона "О языках народов
Российской Федерации" указано, что правила определения языка судопроизводства
распространяются на язык нотариального делопроизводства в государственных
нотариальных конторах и в других государственных органах, выполняющих
функции нотариального делопроизводства. Документы оформляются на
государственном языке Российской Федерации, а если гражданин, обратившийся
за совершением нотариального действия, не владеет тем языком, на котором
ведется делопроизводство, также должен быть использован и язык республики .

Если же обратившееся лицо не владеет языком, на котором ведется нотариальное
делопроизводство, тексты оформленных документов должны быть переведены ему
нотариусом или переводчиком. Нотариус обязан донести до лица, обратившегося
за нотариальной помощью и не владеющего русским языком, всю ту необходимую
информацию, которая важна для волеизъявления лица.

1. Принцип ответственности, который заключается в том, что нотариус обязан
нести неблагоприятные последствия в случае нарушения им требований
законодательства.

В случае совершения нотариусом, занимающимся частной практикой, действий,
противоречащих законодательству Российской Федерации, его деятельность
может быть прекращена судом по представлению уполномоченных должностных
лиц либо органов. В соответствии со статьей 17 Основ нотариате предусмотрена
полная имущественная ответственность нотариусов, занимающихся частной
практикой, имеющая гражданско- правовую природу.

Выводы:

Таким образом, главной задачей нотариата государство определило обеспечение
защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере
гражданских правоотношений путем совершения определенных нотариальных
действий, а существующие принципы нотариата и нотариальной деятельности
являются основополагающими началами в реализации этой задачи.



Заключение
Таким образом, активная модель нотариата, помимо прочего, будет способствовать
снижению уровня коррупции в системе государственного управления. При этом
такая деятельность станет для нотариуса не гражданско-правовым
посредничеством, а будет основана на его публично-правовых полномочиях,
делающих совершение юридических действий более удобным для граждан.
Законопроект направлен не только на использование потенциала российского
нотариата, но и на разрешение ряда препятствующих развитию проблем,
возникших за 19 лет его существования.

В частности, речь идет об урегулировании доступа к профессии нотариуса и
лишении этого статуса, о вопросах ответственности, нотариальных тарифах,
обеспечении доступа к помощи нотариуса в малонаселенных и отдаленных
регионах страны, более глубоком и детальном регулировании правил
нотариального производства и правовом регулировании порядка совершения
новых видов нотариальных действий, а также решении ряда других назревших
вопросов, выявленных самим нотариальным сообществом и государством.

В результате можно сделать вывод, что нотариат современной России должен
выступать в роли полноценного многофункционального института гражданского
общества, призванного обеспечивать охрану и защиту прав, свобод и законных
интересов граждан Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований.

Принципиально новый уровень нотариата позволит эффективно использовать все
его потенциальные возможности, что окажет плодотворное влияние на развитие
Российской Федерации как правового государства.

Таким образом, экономические реформы, процессы приватизации и изменения
отношений собственности в России потребовали адекватных правовых способов
защиты участников гражданского оборота, в том числе и путем развития института
нотариата. Существующая в настоящее время система правовых норм,
регулирующих порядок совершения нотариальных действий и взаимоотношения
нотариуса с участниками нотариального производства, сформировала в России
институт нотариата, приближенный к нотариату латинского типа.



В основе латинского (свободного) типа нотариата лежат традиции римского права
и общие правовые концепции. В числе основных системных признаков,
характеризующих национальные нотариаты латинского типа, можно указать
следующие: основной функцией нотариуса определено придание частным
соглашениям аутентичного характера, особой доказательственной и
исполнительной силы и, что особенно значимо, защита публичного интереса .

Подводя итог, следует отметить, что нотариат в Российской Федерации прошел
достаточно большой путь становления как института защиты прав и свобод
граждан и в настоящее время представляет собой систему государственных
органов, а также должностных лиц, которым в соответствии с Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате предоставлено право
совершать нотариальные действия. В эту систему входят Министерство юстиции
Российской Федерации, министерства юстиции республик, входящих в состав
Российской Федерации, управления юстиции субъектов Российской Федерации,
государственные нотариальные конторы, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, должностные лица органов исполнительной власти и консульских
учреждений, а также другие должностные лица, которые действующим
законодательством наделены правом в исключительных случаях совершать
нотариальные действия.
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