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 1. Система органов нотариата в 
Российской Федерации

Нотариат в Российской Федерации представляет собой 
систему должностных лиц и государственных органов, на которых 
действующим законодательством возложено совершение 
нотариальных действий от имени Российской Федерации в сфере 
бесспорной юрисдикции, а именно: нотариусами, работающими в 
государственных нотариальных конторах, нотариусами, 
занимающимися частной практикой, главами местной 
администрации поселений и специально уполномоченными 
лицами местного самоуправления, главами местной 
администрации муниципального района и специально 
уполномоченных лиц местного самоуправления муниципального 
района в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса, 
должностными лицами консульских учреждений РФ (ст. 1 Основ 
законодательства о нотариате), обеспечивающих в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц в сфере бесспорной 
юрисдикции.



Нотариат является составной частью правовой 
системы любого государства. В системе 
правоохранительных органов нотариат наиболее 
тесно связан с судом. Судебный контроль за 
деятельностью нотариусов заключается в 
рассмотрении жалоб на действия их нотариусов и 
вынесения судами решений по искам об оспаривании 
нотариальных актов, вынесение решений о лишении 
нотариуса права заниматься нотариальной 
деятельностью. Основная задача нотариуса состоит в 
том, чтобы после совершения любого нотариального 
действия не возникало споров между сторонами, 
каждое нотариальное действие направлено на 
юридическое закрепление гражданских прав и 
предупреждение их возможного нарушения в 
будущем.



Нотариат в Российской Федерации является нотариатом латинского 
типа как публично-правовой, правоприменительный и правозащитный 
институт, как один из видов несудебной защиты прав граждан и 
юридических лиц. Нотариальные действия обеспечивают охрану и 
защиту прав и интересов граждан и юридических лиц, закрепление 
этих прав и интересов и предупреждение их нарушения в будущем. Все 
нотариальные действия совершаются в соответствии с 
установленными законом нормами. Предметом деятельности 
нотариуса могут быть только бесспорные факты.

Российский нотариат в лице Федеральной нотариальной палаты с 
1995 года входит в систему международного латинского нотариата, 
объединяющего в своем составе более 60 нотариатов всех континентов 
(за исключением Австралии). Международный союз нотариата (до 2005 
года - Международный Союз Латинского нотариата) создан в 1948 году 
и объединяет национальные нотариаты. Из числа наиболее крупных в 
систему Латинского нотариата входят нотариаты Австрии, Германии, 
Франции, Испании, Италии, Турции, Швейцарии, Японии, большинство 
нотариатов стран Латинской Америки. В числе новых стран системы 
Латинского нотариата вошли ряд государств Африки, Китай. 



В системе латинского нотариата нотариус выступает как 
независимый представитель своего государства, наделенный в 
установленном законом порядке полномочиями совершать 
нотариальные действия, несущий личную имущественную 
ответственность за каждое совершенное им нотариальное 
действие.

При существующей в остальных странах англосаксонской 
правовой модели нотариус и нотариальные документы не 
играют той роли, какая отведена им в странах Латинского 
нотариата. Основную группу профессиональных юристов в 
странах с англосаксонской системой права составляют 
адвокаты, которые являются представителями конкретных лиц 
и не исполняют публичных функций. При англосаксонской 
системе права основное внимание уделяется свидетельским 
показаниям как средству доказывания, в том числе и 
письменным доказательствам, судебному прецеденту, 
нотариусы же выполняют сугубо удостоверительные функции.



Нотариат в Российской Федерации представляет собой систему 
органов юстиции, а также должностных лиц, которым в 
соответствии с Основами законодательства о нотариате 
предоставлено право совершать нотариальные действия.
   В эту систему входят: Министерство юстиции РФ; министерства 
юстиции республик, входящих в состав Российской Федерации; 
управления юстиции субъектов РФ; 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.
 Реестр нотариальных контор ведет федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю в 
сфере нотариата. Во главе системы органов нотариата в 
Российской Федерации стоят министерства юстиции республик, 
входящих в состав Российской Федерации, и Министерство 
юстиции РФ. В них есть управления, в состав которых входят 
отделы нотариата. Они разрабатывают методические указания и 
инструкции по различным вопросам нотариата, вырабатывают 
стратегию развития нотариата и осуществляют контроль за 
нотариальной деятельностью.







Нотариальная палата – это некоммерческая организация, 
членами которой могут быть нотариусы, а также лица, 
желающие получить лицензию и заниматься нотариальной 
деятельностью.

Нотариальная палата представляет собой профессиональное 
объединение, основанное на обязательном членстве 
нотариусов, занимающихся частной практикой. Каждый 
нотариус обязан являться членом одной из нотариальных 
палат. Нотариальные палаты образуются в каждой республике 
в составе Российской Федерации, автономной области, 
автономном округе, крае, области, городах Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе.

Нотариальная палата является юридическим лицом и 
организует свою работу на принципах самоуправления. 
Нотариальная палата может осуществлять 
предпринимательскую деятельность постольку, это 
необходимо для выполнения ее уставных задач. Устав 
нотариальной палаты принимается собранием членов 
нотариальной палаты и регистрируется в порядке, 
установленном для регистрации уставов общественных 
объединений.



 В соответствии с Основами законодательства о 
нотариате можно выделить следующие функции 
нотариальных палат: представительство в 
государственных органах; разработка методических 
рекомендаций; контроль за профессиональной 
деятельностью нотариусов. Для осуществления этих 
функций общее собрание членов палаты 
избирает президента и правление. Каждый член 
нотариальной палаты ежемесячно обязан платить 
членские взносы, размер которых определяет общее 
собрание.

 Собрание представителей региональных палат 
избирает президента Федеральной нотариальной 
палаты, который представляет интересы 
частнопрактикующих нотариусов всей России в 
Министерстве юстиции, а также в других 
учреждениях и организациях.



Нотариальная палата

■ некоммерческая организация, 
представляющая собой 
профессиональное 
объединение, основанное на 
обязательном членстве 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой (ст.24 
ОзоН)



Органы нотариальной палаты 

Правление

Высший орган – собрание членов 
нотариальной палаты

Президент

Ревизионная 
комиссия



Полномочия нотариальной палаты 
(ст. 25 ОЗоН)

■ представляют и защищают интересы 
нотариусов;

■ оказывает помощь в развитии частной 
нотариальной деятельности;

■ организует стажировку лиц, претендующих 
на должность нотариуса;

■ организует повышение профессиональной 
подготовки нотариусов;

■ возмещает затраты на экспертизы, 
назначенные судом, по делам, связанным с 
деятельностью нотариуса;

■ организует страхование нотариальной 
дееспособности 



Федеральная нотариальная 
палата

■ является некоммерческой организацией, 
представляющей собой профессиональное 
объединение нотариальных палат субъектов РФ. 
Федеральная нотариальная палата является 
юридическим лицом и организует свою 
деятельность на принципах самоуправления. 
Деятельность Федеральной нотариальной палаты 
осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и уставом.

■ Устав Федеральной нотариальной палаты 
принимается собранием представителей 
нотариальных палат и регистрируется в 
порядке, установленном для регистрации уставов 
общественных объединений.



Федеральная нотариальная 
палата является юридическим 
лицом и организует свою 
деятельность на принципах 
самоуправления. Деятельность 
Федеральной нотариальной 
палаты осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом.

Федеральная нотариальная палата может осуществлять 
предпринимательскую деятельность постольку, поскольку 
это необходимо для выполнения ее уставных задач.

Имущество Федеральной нотариальной палаты не 
облагается налогом на имущество предприятий.





Для участия в собрании представителей нотариальных палат 
каждая нотариальная палата направляет своего представителя, 
который имеет количество голосов, равное количеству 
нотариусов - членов соответствующей нотариальной палаты. 

Президент, правление и ревизионная комиссия Федеральной 
нотариальной палаты избираются собранием представителей 
нотариальных палат. В голосовании по выборам президента, 
правления или ревизионной комиссии Федеральной 
нотариальной палаты должно участвовать не менее чем две 
трети от общего числа представителей нотариальных палат. 
Выборы президента и правления Федеральной нотариальной 
палаты осуществляются тайным голосованием.

Избранным в органы Федеральной нотариальной палаты 
может быть любой нотариус, занимающийся частной практикой и 
выдвинутый нотариальной палатой, членом которой он является. 
Право такого нотариуса быть избранным в органы Федеральной 
нотариальной палаты не может быть ограничено ее уставом. 
Одно и то же лицо не может занимать должность президента 
Федеральной нотариальной палаты более двух сроков подряд.



С утратой лицом статуса нотариуса прекращаются его 
полномочия в соответствующих органах Федеральной нотариальной 
палаты.

Решения собрания представителей нотариальных палат 
принимаются простым большинством голосов (более 50 процентов 
голосов), которые имеют участвующие в собрании представители.

Правление Федеральной нотариальной палаты является 
коллегиальным исполнительным органом Федеральной 
нотариальной палаты и в пределах своей компетенции вправе 
издавать акты, обязательные к исполнению нотариальными 
палатами и нотариусами.

Президент Федеральной нотариальной палаты является 
единоличным исполнительным органом Федеральной нотариальной 
палаты и осуществляет руководство ее текущей деятельностью. 
Президент Федеральной нотариальной палаты осуществляет 
координацию деятельности нотариальных палат, организует 
реализацию контрольных полномочий Федеральной нотариальной 
палаты путем осуществления плановых и внеплановых проверок 
деятельности нотариальных палат и вправе принимать участие в 
работе органов управления нотариальных палат.



Федеральная нотариальная палата
(ст. 30 ОЗоН)

:■ осуществляет координацию деятельности 
нотариальных палат;

■ представляет интересы нотариальных палат в органах 
государственной власти и управления, предприятиях, 
учреждениях, организациях;

■ обеспечивает защиту социальных и 
профессиональных прав нотариусов, занимающихся 
частной практикой;

■ участвует в проведении экспертиз проектов законов 
РФ по вопросам, связанным с нотариальной 
деятельностью;

■ обеспечивает повышение квалификации нотариусов, 
стажеров и помощников нотариусов;

■ организует страхование нотариальной деятельности;
■ представляет интересы нотариальных палат в 

международных организациях.



 2. Порядок утверждения и ликвидации 
должности «нотариус»

В РФ нотариальные действия от имени государства имеют право 
совершать нотариусы, работающие в государственных нотариальных 
конторах и нотариусы, занимающиеся частной практикой. 
Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую 
юридическую силу. При совершении нотариальных действий нотариусы 
обладают равными правами и несут одинаковые обязанности (ст. 2 
Основ).

Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин РФ, 
имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку 
сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе 
или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший 
квалификационный экзамен, получивший лицензию на право 
нотариальной деятельности. Срок стажировки лиц, имеющих стаж по 
юридической специальности не менее трех лет, может быть сокращен 
до шести месяцев совместным решением Управления Министерства 
юстиции субъекта и нотариальной палаты субъекта, где стажер 
проходит практику.



Гражданин, получивший лицензию на право нотариальной 
деятельности, но не приступивший к работе в должности нотариуса в 
течение трех лет, допускается к должности нотариуса только после 
повторной сдачи квалификационного экзамена. Если гражданин, 
имеющий лицензию, работает в нотариальной конторе в должности 
помощника нотариуса или лица, исполняющего обязанности нотариуса, 
повторно экзамен сдавать не нужно.

При наличии в нотариальном округе государственной нотариальной 
конторы и вакансии в ней нотариус назначается на должность в 
государственную нотариальную контору приказом Управления 
Министерства юстиции субъекта по трудовому договору на 
государственную службу.

В случае, если в нотариальном округе государственная 
нотариальная контора имеется наряду с нотариусами, занимающимися 
частной практикой, лицо, получившее лицензию на право нотариальной 
деятельности, может быть назначено как в государственную 
нотариальную контору, так и на должность нотариуса, занимающегося 
частной практикой в конкретном нотариальном округе.



Для назначения на должность нотариуса, занимающегося 
частной практикой, лицо, имеющее лицензию на право 
нотариальной деятельности, должно подать заявление в конкурсную 
комиссию при нотариальной палате субъекта, в которой 
объявляется конкурс в связи с открывшейся вакансией.

Количество должностей нотариусов (квота) в нотариальном 
округе определяются в порядке, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 
сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной палатой. 
Наличие вакансий возникает ввиду сложения нотариусами 
полномочий по собственному желанию (состояние здоровья, смена 
профессии); смерти нотариуса; вступлением в силу решения суда о 
лишении права заниматься нотариальной деятельностью по 
ходатайству нотариальной палаты субъекта за нарушение 
законодательства, неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, по состоянию здоровья; увеличением квоты в данном 
нотариальном округе. 



В соответствии со ст. 2 Основ 
законодательства РФ о нотариате на 
должность нотариуса в Российской Федерации 
назначается в порядке, установленном 
Основами: 
• гражданин РФ возраст от 25 до 75 лет,  
• имеющий высшее юридическое образование, 
• прошедший стажировку сроком не менее 

одного года 
в государственной нотариальной конторе 

или у нотариуса, занимающегося частной 
практикой, 
• сдавший квалификационный экзамен, 
• имеющий лицензию на право нотариальной 

деятельности. 



Гражданство РФ

■ Требование гражданства РФ 
объясняется особым статусом 
нотариуса, публично-правовым 
характером нотариальной 
деятельности. По смыслу Основ 
недопустимым для нотариуса 
является и наличие двойного 
гражданства.



Высшее юридическое образование.

■ Нотариальная деятельность имеет 
разносторонний характер и при этом не знает 
какой-либо предметной специализации. 
Поэтому наличие высшего юридического 
образования предполагает у соискателя 
должности нотариуса определенного уровня 
подготовки. В практике приема 
квалификационных экзаменов возникали 
вопросы о юридической силе дипломов 
негосударственных высших учебных 
заведений. Полагается, что в силу 
законодательства об образовании они имеют 
такую же юридическую силу, однако 
соответствующие вузы, выдающие дипломы, 
должны иметь государственную аккредитацию.



Стажировка

■ Порядок прохождения стажировки в настоящее 
время регулируется приказом Министерства 
юстиции РФ от 21 июня 2000 г. N 179 "Об 
утверждении Порядка прохождения стажировки 
лицами, претендующими на должность 
нотариуса". 

■ По общему правилу срок стажировки не может 
быть менее одного года в государственной 
нотариальной конторе или у нотариуса, 
занимающегося частной практикой. Срок 
стажировки для лиц, имеющих стаж работы по 
юридической специальности не менее трех лет, 
может быть сокращен совместным решением 
органа юстиции и нотариальной палаты. 
Продолжительность стажировки не может быть 
менее шести месяцев. Срок стажировки может 
быть продлен на время болезни стажера или его 
отсутствия по другим уважительным причинам 
совместным решением органа юстиции и 
нотариальной палаты.



Сдача квалификационного экзамена
■ Квалификационный экзамен сдается квалификационной 

комиссии, которая создается в каждом субъекте РФ 
совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты 
числом от 7 до 11 человек. Лицо, желающее сдать экзамен, 
подает заявление в орган юстиции по месту жительства. К 
заявлению прилагаются:

– копия диплома о высшем юридическом образовании
– документ, подтверждающий прохождение 

стажировки
– документ банка об оплате сбора
– фотографии 3*4

■ При подаче заявления предъявляется документ, 
удостоверяющий личность.

■ Квалификационная комиссия принимает решение, если на 
заседании присутствует не менее 2/3 голосов. Голосование 
открытое. Копия решения выдается заявителю в день сдачи 
экзамена. Лицо, не выдержавшее экзамен, допускается к 
повторной сдаче не менее чем через 1 год. Решение 
квалификационной комиссии может быть обжаловано в 
апелляционную комиссию в срок один месяц со дня вручения 
его копии лицу, а затем – в суд.



Квалификационная комиссия

Для организации квалификационного экзамена при 
территориальном органе юстиции образуется 
квалификационная комиссия.

В состав квалификационной комиссии входят 
представители территориального органа юстиции, 
представители научного сообщества, кандидатуры которых 
представлены Федеральной нотариальной палатой, и 
нотариусы, имеющие стаж работы по юридической 
специальности не менее чем десять лет. Представители 
федерального органа юстиции вправе принимать участие в 
работе квалификационной комиссии.

Решение квалификационной комиссии может быть 
обжаловано в месячный срок со дня вручения его копии 
заинтересованному лицу в апелляционную комиссию. 



Апелляционная комиссия образуется при 
федеральном органе юстиции совместно с Федеральной 
нотариальной палатой на паритетных началах.

Апелляционная комиссия при рассмотрении жалоб 
истребует из квалификационной комиссии все 
необходимые материалы. Решение апелляционной 
комиссии может быть обжаловано в суд в месячный срок со 
дня его вынесения.

Положения о квалификационной и апелляционной 
комиссиях утверждаются федеральным органом юстиции 
совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, 
допускаются к повторной его сдаче не ранее чем через год 
после принятия решения квалификационной комиссией.

Законодательством субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться иные сроки повторной сдачи 
квалификационного экзамена.



Выдача лицензии

■ Лицо, сдавшее квалификационный 
экзамен, не позднее 5 дней со дня 
принятия решения квалификационной 
комиссией представляет в орган 
юстиции заявление о выдаче лицензии 
на право нотариальной деятельности и 
документ, подтверждающий уплату 
сбора за выдачу лицензии на право 
нотариальной деятельности в размере 5-
кратного установленного законом 
размера минимальной оплаты труда.



Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо:

1) имеющее гражданство (подданство) иностранного 
государства или иностранных государств, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

2) признанное недееспособным или ограниченное в 
дееспособности решением суда, вступившим в законную 
силу;

3) состоящее на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств;

4) осужденное к наказанию, исключающему возможность 
исполнения обязанностей нотариуса, по вступившему в 
законную силу приговору суда, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости за умышленное преступление;



5) представившее подложные документы или заведомо 
ложные сведения при назначении на должность 
нотариуса;

6) ранее освобожденное от полномочий нотариуса на 
основании решения суда о лишении права нотариальной 
деятельности по основаниям, установленным настоящими 
Основами, в том числе в связи с неоднократным 
совершением дисциплинарных проступков или 
нарушением законодательства (за исключением случаев 
сложения нотариусом полномочий в связи с 
невозможностью исполнять профессиональные 
обязанности по состоянию здоровья).



Назначение на должность

■ В соответствии со ст. 12 Основ 
законодательства РФ о нотариате должность 
нотариуса учреждается и ликвидируется 
органом юстиции совместно с нотариальной 
палатой. Количество должностей нотариусов 
в нотариальной округе также определяется 
их совместным решением.

■ Согласно ч. 3 ст. 12 Основ законодательства 
РФ о нотариате наделение нотариуса 
полномочиями производится на основании 
рекомендации нотариальной палаты 
Министерством юстиции РФ или по его 
поручению органом юстиции на конкурсной 
основе из числа лиц, имеющих лицензию. 



Статья 14. Основ законодательства РФ о 
нотариате. Присяга нотариуса

Нотариус, впервые назначенный на должность, 
приносит присягу следующего содержания:

"Торжественно присягаю, что обязанности 
нотариуса буду исполнять в соответствии с 
законом и совестью, хранить профессиональную 
тайну, в своем поведении руководствоваться 
принципами гуманности и уважения к человеку".

Законодательством субъектов Российской 
Федерации может быть предусмотрен иной текст 
присяги нотариуса.



Статья 13. Нотариальный округ 
(территория деятельности нотариуса)

Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса) 
устанавливается в соответствии с административно-
территориальным делением Российской Федерации. В городах, 
имеющих районное или иное административное деление, 
нотариальным округом является вся территория 
соответствующего города.

Нотариус должен иметь место для совершения нотариальных 
действий в пределах нотариального округа, в который он 
назначен на должность.

В случае изменения границ между субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, населенными 
пунктами, в результате которого место для совершения 
нотариальных действий нотариуса, занимающегося частной 
практикой, окажется на территории другого нотариального 
округа, указанный нотариус продолжает осуществлять 
полномочия нотариуса, занимающегося частной практикой, по 
прежнему месту совершения нотариальных действий.



Территория деятельности нотариуса может быть 
изменена в порядке, определяемом федеральным органом 
юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Каждый гражданин для совершения нотариального 
действия вправе обратиться к любому нотариусу, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 40 
настоящих Основ.

Совершение нотариусом нотариального действия за 
пределами своего нотариального округа не влечет за собой 
признания недействительности этого действия.

Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ 
для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни 
завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это 
время нотариуса.



Статья 14.1. Приостановление полномочий нотариуса
Полномочия нотариуса приостанавливаются в случае:

1) отсутствия у нотариуса договора страхования гражданской 
ответственности или несоответствия заключенного договора 
требованиям настоящих Основ до дня заключения такого договора; 

2) избрания меры пресечения в виде заключения нотариуса под стражу 
или его домашнего ареста до дня отмены или истечения срока 
применения указанной меры пресечения;

3) временного отстранения от исполнения обязанностей в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным законодательством до дня 
отмены или истечения срока применения указанной меры 
принуждения;

4) избрания нотариуса депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим деятельность на 
профессиональной постоянной основе, или депутатом 
представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим деятельность на профессиональной постоянной 
основе.



Освобождение нотариуса от должности

■ Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает 
полномочия по собственному желанию либо 
освобождается от полномочий на основании 
решения суда о лишении его права нотариальной 
деятельности в случаях:

■ 1) осуждения его за совершение умышленного 
преступления - после вступления приговора в 
законную силу;

■ 2) ограничения дееспособности или признания 
недееспособным в установленном законом порядке;

■ 3) по ходатайству нотариальной палаты за 
неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, нарушение законодательства, а также в 
случае невозможности исполнять профессиональные 
обязанности по состоянию здоровья (при наличии 
медицинского заключения) и в других случаях, 
предусмотренных законодательными актами РФ.



Освобождение нотариуса от 
должности (продолжение)

■ Освобождение от полномочий 
нотариуса может быть произведено 
как по уважительным причинам 
(невозможность исполнения 
профессиональных обязанностей по 
состоянию здоровья), так и по 
неуважительным причинам (за 
неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, 
нарушение законодательства).



Порядок передачи документов, хранящихся у 
нотариуса, полномочия которого прекращаются, 
другому нотариусу определяется федеральным 
органом юстиции совместно с Федеральной 
нотариальной палатой.

Сложение полномочий нотариуса по 
достижении им семидесятипятилетнего возраста 
осуществляется без решения суда. Порядок и сроки 
сложения полномочий нотариуса, проведения 
конкурса для назначения на освободившуюся в 
этом случае должность определяются 
федеральным органом юстиции совместно с 
Федеральной нотариальной палатой.



3. Правовой статус нотариуса: права, 
обязанности, ответственность 

права

общие специальные

обязанност
и

ответственност
ь



Общие функциональные права нотариуса:

* Согласно ст. 8 Основ законодательства РФ о 
нотариате нотариус, занимающийся частной 
практикой, вправе иметь контору, открывать в 
любом банке расчетный и другие счета, в том 
числе валютный, иметь имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, 
нанимать и увольнять работников, распоряжаться 
поступившим доходом, выступать в суде, 
арбитражном суде от своего имени и совершать 
другие действия в соответствии с 
законодательством РФ и республик в составе РФ.

* Нотариус вправе пользоваться услугами системы 
государственного социального обеспечения, 
медицинского и социального страхования в 
порядке, установленном законодательством РФ.



Специальные права нотариуса
■ Нотариус вправе:
■ совершать предусмотренные Основами 

законодательства РФ о нотариате нотариальные 
действия в интересах физических и юридических 
лиц, обратившихся к нему, за исключением 
случаев, когда место совершения нотариального 
действия определено законодательством РФ или 
международными договорами;

■ составлять проекты сделок, заявлений и других 
документов, изготовлять копии документов и 
выписки из них, а также давать разъяснения по 
вопросам совершения нотариальных действий;

■ истребовать от физических и юридических лиц 
сведения и документы, необходимые для 
совершения нотариальных действий.

■ Законодательством субъектов Российской 
Федерации нотариусу могут быть предоставлены и 
иные права.



Обязанности
■ Основные обязанности нотариуса предусмотрены 

целым рядом статей Основ законодательства РФ о 
нотариате (ст. 5, 6, 9, 10, 16, 18, 22, 24, 28 и др.). 
Обязанности нотариуса можно подразделять на:

■ 1) должностные, связанные с соблюдением правил 
нотариального производства;

■ 2) исполняемые в отношении лиц, обратившихся за 
совершением нотариальных действий;

■ 3) вытекающие из членства в нотариальной палате;
■ 4) связанные с самостоятельным ведением 

нотариусом финансово-хозяйственной 
деятельности;

■ 5) связанные с исполнением обязанностей перед 
различными государственными органами и т.д.



Статья 16. Обязанности нотариуса

Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 
осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и 
обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 
действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть 
использована им во вред.

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с настоящими 
Основами, законодательством субъектов Российской Федерации и присягой. 
Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи 
с осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить 
нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса 
возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия. 

Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае 
его несоответствия законодательству Российской Федерации или 
международным договорам.

Нотариус обязан не реже одного раза в четыре года повышать (в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий) квалификацию в осуществляющей образовательную деятельность 
организации, образовательная программа которой аккредитована Федеральной 
нотариальной палатой.



Ответственность
■ Ответственности нотариуса посвящена ст. 17 Основ 

законодательства РФ о нотариате. Нотариус, 
работающий в государственной нотариальной 
конторе, в случае совершения действий, 
противоречащих законодательству РФ, несет 
дисциплинарную ответственность в установленном 
законом порядке, а именно Трудовым кодексом РФ. 
Вред, причиненный гражданину в результате 
незаконных действий государственного нотариуса, 
возмещается за счет казны РФ (ст. 1069 ГК).

■ Нотариус, занимающийся частной практикой, 
умышленно разгласивший сведения о совершенном 
нотариальном действии или совершивший 
нотариальное действие, противоречащее 
законодательству РФ, обязан по решению суда 
возместить причиненный вследствие этого ущерб. 



Государство, органы государственной власти не несут 
ответственность за вред, причиненный действиями 
(бездействием) нотариуса, занимающегося частной практикой.

Государство несет ответственность за вред, причиненный 
действиями (бездействием) нотариуса, работающего в 
государственной нотариальной конторе, в соответствии со 
статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера причиненного действиями 
(бездействием) нотариуса вреда, связанного с применением 
последствий недействительности сделки, предмет которой 
подлежал оценке, общий размер ответственности нотариуса в 
связи с признанием сделки недействительной не может 
превышать итоговую величину стоимости предмета оценки, 
данную ему ее участниками (сторонами).

Нотариус несет дисциплинарную ответственность за 
нарушения, предусмотренные Кодексом профессиональной 
этики нотариусов в Российской Федерации.



Статья 18. Страхование деятельности нотариуса, 
занимающегося частной практикой

Нотариус, занимающийся частной практикой, обязан 
заключить договор или договоры страхования гражданской 
ответственности нотариуса при осуществлении им 
нотариальной деятельности со страховой организацией, 
аккредитованной Федеральной нотариальной палатой. 
Основные требования к условиям договора страхования 
гражданской ответственности нотариуса при 
осуществлении им нотариальной деятельности 
устанавливаются настоящей статьей. Дополнительные 
требования к условиям договора страхования гражданской 
ответственности нотариуса при осуществлении им 
нотариальной деятельности определяются Федеральной 
нотариальной палатой. Нотариус не вправе выполнять свои 
обязанности и совершать нотариальные действия без 
заключения указанного договора страхования гражданской 
ответственности.



Объектом страхования по договору страхования гражданской 
ответственности являются имущественные интересы, связанные 
с риском ответственности нотариуса, занимающегося частной 
практикой, по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения имущественного вреда гражданину или 
юридическому лицу, обратившимся за совершением 
нотариального действия, и (или) третьим лицам при 
осуществлении нотариальной деятельности.

Страховым случаем по договору страхования гражданской 
ответственности нотариуса является установленный вступившим 
в законную силу решением суда или признанный страховщиком 
факт причинения имущественного вреда гражданину или 
юридическому лицу действиями (бездействием) нотариуса, 
занимающегося частной практикой, в результате совершения 
нотариального действия, противоречащего законодательству 
Российской Федерации, либо неправомерного отказа в 
совершении нотариального действия, подтвержденного 
постановлением нотариуса, а также разглашения сведений о 
совершенном нотариальном действии.



Договор страхования гражданской ответственности нотариуса 
заключается на срок не менее чем один год с условием 
возмещения имущественного вреда, причиненного в период 
действия данного договора, в течение срока исковой давности, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
договоров имущественного страхования. Договор также может 
предусматривать более продолжительные сроки и иные не 
противоречащие закону условия возмещения такого вреда. 
Договор вступает в силу с момента уплаты страхователем первого 
страхового взноса, если законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено иное.

Страховые тарифы по договору страхования гражданской 
ответственности нотариуса определяются страховщиком с учетом 
обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения 
ответственности нотариуса, в том числе опыта работы нотариуса 
по совершению нотариальных действий и случаев возникновения 
обязанности нотариуса по возмещению имущественного вреда, 
причиненного третьим лицам.



Если иное не предусмотрено настоящей статьей, размер страховой 
суммы по договору страхования гражданской ответственности 
нотариуса не должен быть менее:

1) 2000000 рублей по договору страхования гражданской 
ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в 
городском поселении;

2) 1500000 рублей по договору страхования гражданской 
ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в 
сельском поселении.

Нотариус, занимающийся частной практикой и удостоверяющий 
договоры ипотеки, а также договоры по распоряжению недвижимым 
имуществом, обязан заключить договор гражданской ответственности 
на сумму не менее 5000000 рублей.

Нотариальная палата субъекта Российской Федерации в целях 
обеспечения имущественной ответственности нотариусов - членов 
нотариальной палаты заключает договор страхования ответственности 
нотариусов - членов нотариальной палаты субъекта Российской 
Федерации (далее - договор страхования ответственности нотариусов - 
членов нотариальной палаты) на страховую сумму, определяемую из 
расчета не менее чем 500000 рублей на каждого нотариуса - члена 
нотариальной палаты.
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