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Нотариальное право на сегодняш-
ний день сформировалось как комп-
лексная отрасль права, регулирующая 
общественные отношения в связи с 
совершением нотариальных действий. 
Комплексный характер нотариального 
права объясняется тем, что оно являет-
ся вторичным, производным образова-
нием, «эти образования являются ком-
плексными в том смысле, что нормы, 
в них входящие, не связаны единым 
методом и механизмом регулирования, 
почти все они имеют «прописку» в ос-
новных отраслях1». В этой связи пред-
ставляется целесообразным изучение 
межотраслевых связей нотариального 
права, с целью установления, характе-
ра взаимосвязи норм различной отрас-
левой принадлежности в рамках нота-
риального права.

По справедливому мнению М.Ю. Че-
лышева, правовые взаимосвязи (внутри-
отраслевые и межотраслевые) наряду с 
иными признаками (предметом, мето-
дом и проч.) являются критериями от-
раслевой дифференциации права2. Так, 
«с позиций проблематики межотрасле-
вых правовых связей можно выделить 
два сегмента предмета практически в 
любой отрасли права: «сферу интересов» 
только этой конкретной отрасли права 
и области совместного регулирования 
с другими правовыми образованиями. 
При этом в базовых, основных («мате-
ринских») отраслях первый сегмент 
преобладает, тогда как в отраслях ком-
плексных наиболее широко в качестве 
предмета представлен второй блок3». 
Предметом нашего дальнейшего иссле-

дования будет являться комплексная 
отрасль нотариального права.

Как было отмечено, область совмест-
ного регулирования является преобла-
дающей для нотариального права. Вы-
деляют следующие основные формы 
проявления межотраслевых связей -  
«во-первых, данные связи усматрива-
ются в правовых нормах. Примером 
рассматриваемого проявления межот-
раслевых связей выступают содержа-
щиеся в нормативных правовых ак-
тах прямые и косвенные отсылки к 
правовым нормам других отраслей4». 
Кодифицированным правовым актом, 
регулирующим нотариальную деятель-
ность, являются Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариа-
те5 (далее по тексту Основы), которые 
объединяют в себе основные правовые 
предписания в данной сфере. В Осно-
вах имеются следующие отсылки к нор-
мам иных отраслей права:

• часть четвертая статьи 12 Основ: 
«Увольнение нотариуса, работающего в 
государственной нотариальной конто-
ре, производится в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
и республик в составе Российской Феде-
рации о труде»;

• часть первая статьи 22 Основ: «За 
совершение нотариальных действий... 
нотариус... взимает пошлину по став-
кам, установленным законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах»;

• статья 93 Основ: «Взыскание по ис-
полнительной надписи производится в 
порядке, установленном гражданским
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процессуальным законодательством 
Российской Федерации для исполне-
ния судебных решений»;

• часть вторая статьи 94 Основ: «Вос-
становление пропущенного срока для 
предъявления исполнительной надпи-
си производится в соответствии с граж-
данским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации»;

• статья 95 Основ: «Протест векселя 
в неплатеже, неакцепте и недатирова- 
нии акцепта производится нотариусом 
в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации о перевод-
ном или простом векселе»;

• статья 103 Основ: «При выполне-
нии процессуальных действий по обес-
печению доказательств нотариус руко-
водствуется соответствующими нормами 
гражданского процессуального законо-
дательства Российской Федерации».

«Во-вторых, межотраслевые связи 
усматриваются в отношении юридичес-
ких фактов, когда то или иное обстоя-
тельство в рамках одной отрасли права 
является основанием возникновения, 
изменения или прекращения правоот-
ношений в иной правовой отрасли6». 
В качестве примера можно привести 
работу И.А. Косаревой, посвященную 
исследованию места нотариальных 
действий в системе юридических фак-
тов гражданского права7. Такие нота-
риальные действия, как удостоверение 
сделок (статьи 53—60 Основ), выдача 
свидетельств о праве собственности 
на долю в общем имуществе супругов 
(статьи 74-76 Основ), совершение про-
тестов векселей, предъявление чеков 
к платежу и удостоверение неоплаты 
чеков (статьи 95, 96 Основ), принятие 
мер к охране наследственного имуще-
ства (статьи 61—69 Основ), выдача сви-
детельств о праве на наследство (статьи 
70—73 Основ), совершение исполни-
тельных надписей (статьи 89—94 Ос-
нов) выступают юридическими факта-
ми, способствующими осуществлению 
гражданских правоотношений. Обес-
печение доказательств (статьи 102, 103 
Основ), совершение морских протестов 
(статьи 99-101 Основ) являются юриди-
ческими фактами, подтверждающими 
определенные сведения на случай воз-
никновения спора в судах либо адми-
нистративных органах.

Юридические факты могут возни-

кать не только из правомерных дейст-
вий лиц, осуществляющих нотариаль-
ные функции. Совершение неправо-
мерных действий, в частности исполь-
зование нотариусом, занимающимся 
частной практикой, своих полномочий 
вопреки задачам своей деятельности, 
также является юридическим фактом, 
влекущим возникновение правоотно-
шения в области уголовного права8. 
Перечисление можно продолжить да-
лее, однако из приведенных примеров 
становится ясно, что нотариальные 
действия выступают юридическими 
фактами, способствующими возникно-
вению, изменению или прекращению 
правоотношений в различных отрас-
лях российской системы права.

«В-третьих, межотраслевые связи 
могут присутствовать и в правоотно-
шении, которое в основе своей моно- 
отраслевое, но может включать в себя 
элементы и другой отрасли, т.е. носить 
сложный характер».9 В качестве приме-
ра можно привести гражданские пра-
воотношения, осложненные процедур-
ным элементом. Так, для некоторых 
видов гражданско-правовых сделок 
предусмотрена обязательная нотариаль-
ная форма, в частности для завещания 
(статья 1124 ГК РФЮ), договора ренты 
и договора пожизненного содержания 
с иждивением (статья 554 ГК РФ) и 
других. Обязательная нотариальная 
форма присутствует также в семейных 
правоотношениях. Так, брачный дого-
вор (статья 41 СК РФ11), соглашение об 
уплате алиментов (статья 100 СК РФ), 
согласие супруга на совершение сдел-
ки по распоряжению недвижимостью 
(статья 35 СК РФ) подлежат нотари-
альному удостоверению. Кроме того, по 
желанию сторон нотариус может удос-
товерять и другие сделки, для которых 
не предусмотрена обязательная нотари-
альная форма (статья 53 Основ, статья 
163 ГК РФ).

В последнее время целесообразность 
регулирования нотариальной формы 
сделок гражданским законодатель-
ством подвергается сомнению. Так, 
В.В. Ярков отмечает: «Полагаем в буду-
щем необходимым, чтобы виды юриди-
ческих действий, подлежащих совер-
шению только в рамках нотариального 
производства, должны быть перечисле-
ны прежде всего в законодательстве о
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нотариате12». В противовес другие авто-
ры указывают на то, что «обязательная 
нотариальная форма сделки и послед-
ствия ее несоблюдения — предмет граж-
данско-правового регулирования13».

В указанной форме проявления ме-
жотраслевых связей находит свое вы-
ражение и обеспечение доказательств 
(статьи 102, 103 Основ), входящее в 
состав основных способов собирания 
доказательств в гражданском процессе. 
Необходимо отметить, что за рубежом, 
в частности во Франции, «нотариаль-
ный акт является письменным дока-
зательством в высшем смысле этого 
слова..., нотариальные акты обладают 
качеством аутентичности14».

«В-четвертых, рассматриваемые свя-
зи выражаются и в актах реализации 
прав и обязанностей, которые осущест-
вляются под воздействием (с учетом) 
разноотраслевв!Х предписаний15». При-
менительно к нотариальному праву 
подобным примером является выдача 
свидетельств о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов. Сви-
детельство выдается либо по совмест-
ному заявлению супругов, либо по за-
явлению пережившего супруга (статьи 
74, 75 Основ, статья 38 СК РФ). Данное 
свидетельство является актом реализа-
ции прав участников семейных право-
отношений, влекущим преобразование 
совместной собственности супругов в 
долевую.

В качестве примера можно также 
привести исполнительную надпись, 
совершаемую нотариусом. «Основания 
совершения исполнительной надпи-
си — это юридические факты, с кото-
рыми связаны материально-правовые 
требования кредитора к должнику16». 
Несмотря на то что в статье 7 ФЗ «Об 
исполнительном производстве» в чис-
ле исполнительных документов ис-
полнительная надпись не называется, 
необходимо иметь в виду, что данный 
список не является исчерпывающим. 
На сегодняшний день нотариус вправе 
совершать исполнительную надпись в 
следующих случаях: невозвращение в 
установленный срок суммы кредита, 
обеспеченного залогом вещей в ломбар-
де (пункт 6 статьи 358 ГК РФ), задол-
женность арендатора по арендной пла-
те по договору проката (пункт 3 статьи 
630 ГК РФ). Взыскание по исполни-

тельной надписи производится по пра-
вилам исполнительного производства.

В одном ряду с указанными нотари-
альными действиями, в части прояв-
ления межотраслевых связей, стоит и 
протест векселя. Необходимость совер-
шения протеста векселя в неплатеже, 
неакцепте вытекает из правоотноше-
ний, регулируемых вексельным законо-
дательством. Так, «если на требование 
произвести платеж или акцепт векселя 
последовал отказ, нотариус составляет 
акт о протесте векселя. О составлении 
акта о протесте векселя делается отмет-
ка на векселе. Акт о протесте векселя 
совершается нотариусом на обороте век-
селя или на отдельном листе, который 
подшивается к векселю17».

«В-пятых, межотраслевые связи мож-
но видеть и на стадии правопримене-
ния, когда права и обязанности осущест-
вляются (исполняются) принудительно, 
как правило, при помощи суда18». Рас-
смотрение заявлений о совершенных 
нотариальных действиях или об отказе в 
их совершении рассматриваются судами 
общей юрисдикции по правилам, пре-
дусмотренным главой 37 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации19 (далее -  ГПК РФ) в порядке 
особого производства. Согласно статье 
310 ГПК РФ заинтересованное лицо, счи-
тающее неправильными совершенное 
нотариальное действие или отказ в совер-
шении нотариального действия, вправе 
подать заявление об этом в суд. Суд по 
результатам рассмотрения дела вправе 
отменить совершенное нотариальное 
действие или обязать совершить такое 
действие.

В результате рассмотрения проявлен-
ных форм межотраслевых связей мы мо 
жем заключить, что указанные формы 
взаимосвязи присутствуют в основном в 
особенной части нотариального права. 
Данное обстоятельство дает основание 
некоторым ученым утверждать о том, 
что особенная часть в нотариальном 
праве отсутствует и нормами нотариаль-
ного права являются лишь нормы, опре-
деляющие организацию нотариата как 
системы органов, обеспечивающих нота-
риальную охрану (защиту) прав и закон-
ных интересов20. На наш взгляд, наибо-
лее предпочтительной является позиция 
В.В. Яркова о том, что следует «включать 
в предмет нотариального права (т.е. по-
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нимать под нормами, регулирующими 
нотариальную деятельность) как вопро-
сы организации нотариата и нотариаль-
ного производства, так и вопросы спе-
цифики их совершения во взаимосвязи 
с реализацией норм гражданского, се-
мейного и иного права, включенного в 
сферу нотариальной деятельности, так 
как деятельность участников нотари-
ального производства осуществляется 
при активном содействии нотариуса и 
находится под его же контролем21». Дан-
ный подход более плодотворен, так как 
несмотря на то что правила совершения 
нотариальных действий регулируются

нормами различных отраслей права, все 
они в рамках осуществления определен-
ной юридической процедуры приобрета-
ют характер нотариальных действий.

На основе проведенного межотрас-
левого подхода мы можем заключить, 
что нотариальное право является ком-
плексной отраслью российского права. 
При этом в перспективе «следует отойти 
от однобокого, монофункционального 
понимания нотариальной деятельнос-
ти, как заключающейся единственно 
в удостоверении юридических актов 
волеизъявления и свидетельствовании 
иных юридических фактов22».
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