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Уважаемые читатели!

От имени Федеральной нотариальной палаты я рад представить вам 
это издание, которое охватывает историю развития нотариальной де-
ятельности в нашей стране начиная с Древней Руси и вплоть до на-
ших дней, когда нотариат Российской Федерации выходит на новый 
уровень своего развития.
Нотариальная деятельность всегда служила одним из важнейших  
и необходимых инструментов обеспечения стабильности гражданско-
го оборота, защиты прав, развития экономики, безопасности и со-
блюдения интересов собственника. История развития нашей великой 
страны показывает, что институт удостоверения актов всегда был не 
только необходимым и общественно востребованным правовым меха-
низмом, но часто выступал одним из двигателей прогресса в социаль-
ной и экономической сферах.
Двадцать седьмого апреля 2016 года нотариат России отмечает 
150-летний юбилей знаменательной даты – в этот день в 1866 году 
император Александр II подписал Положение о нотариальной части, 
согласно которому нотариат стал самостоятельным правовым инсти-
тутом. Нынешняя юбилейная дата подчеркивает созвучность этого 
важного этапа великих реформ XIX века современному этапу разви-
тия нотариата в России. 
Последовательное расширение полномочий нотариуса, впервые про-
исходящее в новейшей истории Российской Федерации, показывает, 
что законодатель убедился в способности нашего института эффек-
тивно и ответственно защищать права и законные интересы граждан  
и предпринимателей, обеспечивать достоверность государственных 
реестров. 
Сегодня нотариат нашей страны смотрит в будущее. Как показы-
вает практика, в эпоху электронных коммуникаций потребность  
в обеспечении достоверности актов гражданского оборота будет толь-
ко увеличиваться. Возможности совершать нотариальные действия  
в электронной форме уже сегодня определены законодательством, 
и это открывает новые горизонты для развития нотариата в интере-
сах общества, бизнеса и государства. В свою очередь, инициатив-
ная, ответственная позиция нотариального сообщества подтвержда-
ет его способность оставаться прогрессивным институтом, опираясь 
на прочный фундамент исторической традиции.

Президент Федеральной нотариальной палаты 
К.А. Корсик 
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27 апреля 2016 года нотариат России отмечает 150-летний юбилей. В этот 
день в 1866 году император Александр II подписал Положение о нотариаль-
ной части, согласно которому нотариат стал самостоятельным правовым ин-
ститутом. Книга охватывает историю развития нотариальной деятельности  
в нашей стране начиная с Древней Руси и вплоть до наших дней.
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Во все времена нотариат играл значительную роль в жиз-
ни государства и общества, защищая права и законные 
интересы граждан, обеспечивая стабильность экономи-

ческой деятельности. Несмотря на то что институт российско-
го нотариата обрел статус самостоятельного  правового инсти-
тута в 1866 году, история нотариальной деятельности в нашей 
стране исчисляется многими веками. Одним из первых найден-
ных нотариально удостоверенных документов в России счита-
ется новгородская берестяная грамота XII века, удостоверяв-
шая заем или поручительство – детали этой сделки до нас, увы, 
не дошли. Практика письменного заключения сделок и их нота-
риального удостоверения законодательно закрепляется Псков-
ской судной грамотой в XV веке. С середины XVI века для 
совершения сделок посадские люди шли к площадным подья-
чим – так назывались на Руси нотариусы той эпохи. Собор-
ное уложение 1649 года регламентировало оформление имуще-
ственных и денежных сделок и регулировало деятельность пло-

щадных подьячих. Во времена правления Петра I усложняются 
требования к оформлению сделок. А в Генеральном регламен-
те нотариус предстает по роду своей деятельности как чиновник 
канцелярского профиля. 14 апреля 1866 года император Алек-
сандр II утвердил Положение о нотариальной части, придав-
шее нотариату в России статус самостоятельной юридической 
структуры. В Советском Союзе нотариусы работали на бла-
го людей в государственных нотариальных конторах, соверша-
ли широкий спектр нотариальных действий в условиях действо-
вавшего в тот период законодательства. В XXI веке их ученики 
стоят на страже закона, обеспечивая граждан и бизнес квали-
фицированной юридической помощью, создавая им новые ком-
фортные и выгодные условия обслуживания. В наши дни нота-
риат активно развивается, оставаясь надежным, независимым  
и объективным институтом защиты прав граждан, интересов 
собственника, предотвращая судебные споры и оберегая ста-
бильность гражданского оборота. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Вплоть до XIII столетия сделки и прочие юридически 
значимые действия в Древнерусском государстве, воз-
никшем в IX столетии на великих речных путях, совер-

шались преимущественно в устной форме. Это же относилось  
и к институту квалифицированного свидетеля, функция которого 
впоследствии стала одной из составляющих нотариальной дея-
тельности. Слову «послухов» – свидетелей заключения сделки – 
древние славяне доверяли больше, чем пергаменту и чернилам, 
тем более что в то время письменность только начала распро-
страняться, в том числе и благодаря деятельности церкви. Дого-
воры скреплялись обрядом и клятвой, а после Крещения Руси – 
крестным целованием. Нарушить крестное целование считалось 
тяжким преступлением. 

Устное, а в некоторых случаях и письменное удостоверение 
сделки как прототип нотариального действия уже тогда было 
востребовано в гражданском обороте как средство предотвра-
щения имущественных споров и способствовало развитию тор-
говых отношений.

В своде правовых норм Древнерусского государства, из-
вестном как «Русская Правда», впервые были письменно из-
ложены и официально закреплены нормы уголовного, наслед-
ственного, торгового и процессуального законодательства.  
Правовые отношения составлялись русскими князьями на осно-

УСТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТОВ  
В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

И.Я. Билибин
Суд во времена Русской Правды. 1890

Русская Правда Ярослава Мудрого



ве обычного устного восточнославянско-
го права, элементов византийского пра-
ва и элементов скандинавского права. 
Свод правовых норм посвящен защите  
жизни и имущества княжеских дружин-
ников и слуг, свободных сельских об-
щинников и горожан. Одна из тради-
ционно присущих нотариату функций –  
регулирование наследственных отноше-
ний – формировалась уже в те времена. 
Правовой документ регламентировал по-
ложение зависимых людей, излагал нор-
мы обязательственного и наследственно-
го права. Так, в Древней Руси существо-
вало два способа наследования: по закону  
и по завещанию. Имущество представите-
лей свободных сословий, когда завещание 
не было составлено, распределялось по-
ровну между всеми сыновьями. В случае 
если согласие не было достигнуто, раздел 
имущества – по сути, нотариальное дей-
ствие – осуществлял младший дружинник 
князя, за что он получал плату по установ-
ленному в то время тарифу – гривну кун. 
Имущество смердов наследовал князь  
в случае отсутствия прямых наследни-
ков мужского пола, лишь небольшая его 
часть доставалась в качестве приданого их  
дочерям. Русская Правда предполагала 
нерушимость заключенной сделки, а так-
же оговаривала обеспечение справедливой 
компенсации за нанесенный ущерб, но не 
предусматривала письменного договора. 



Н.К. Рерих. Заморские гости. 1901 



В качестве денежной единицы гривна использовалась на Руси 
в X–XV веках. Свое название она получила предположи-
тельно от золотых и серебряных украшений, которые но-
сились на шее – на загривке. Впоследствии количество дра-
гоценного металла, уходившего на создание такого укра-
шения, превратилось в весовую единицу (приблизительно  
68 грамм), так появились гривны серебра и гривны золота. Грив-
на кун – это количество серебряных монет (изначально дир-
хемов Арабского халифата, затем преимущественно монет за-
падноевропейского происхождения), общим весом равное одной  
гривне. В начале XI века, во времена правления Владимира 
Великого, Ярослава Мудрого, когда рынок остро ощутил не-
хватку денег, стали появляться первые гривны, отлитые из 
монет. Первоначально вес гривны серебра – весовой единицы – 
и гривны кун – счетной – был одинаковым, но уже в XII веке 
гривна кун стоила вчетверо дешевле гривны серебра, так как 
количество серебра в монетах уменьшалось. Согласно Рус-
ской Правде штраф за кражу сена или дров составлял 9 кун  
(в XI веке 1 гривна кун стоила 25 кун, а в XII – 50 кун), что го-
ворит о том, что тариф на раздел имущества – гривна кун – 
был весьма доступным. 

Историческая справка
Русская Правда – памятник древнего русского права, открытый 
В.Н. Татищевым в списке Новгородской летописи в 1738 году, – 
постепенно формировалась во времена междоусобных войн. Впер-
вые документ появляется в первой половине XI века, во времена 
правления Ярослава Мудрого. Его основой стали нормы обычного 
устного права, распространенные на землях восточных славян, эле-
менты византийской правовой системы и обычного права, распро-
страненного в Скандинавии. Оригинальный текст первой редакции 
Русской Правды утрачен, до наших дней дошли только более позд-
ние переписи, содержащие в себе помимо законов времен Ярослава 
Мудрого правки и добавления, внесенные князьями более позднего 
периода, преимущественно потомками самого Ярослава Мудрого,  
в соответствии с потребностями и реалиями своего времени. 
Существует две редакции Русской Правды: краткая и простран-
ная. Краткая Правда дошла до нас в списках Новгородских ле-
тописей и содержит в себе 43 статьи. В первой части содержатся 
как старые правовые нормы, в частности правила кровной мести, 
так и вновь появившиеся государственные традиции. Вторая часть 
содержит сведения о штрафах и тарифах, в ней наблюдается про-
цесс развития правовых отношений в Древней Руси, например из-
менение размеров штрафов за убийство членов привилегирован-
ных сословий. Источниками для краткой редакции Русской Прав-
ды послужили: Покон вирный – определение порядка кормления 
княжеских слуг, сборщиков виры, Правда Ярослава, созданная  
в 1016 или 1030-е годы,  Правда Ярославичей (детей Ярослава 
Муд рого: Изяслава, Всеволода, Святослава) и Урок мостникам. 
Пространная Правда известна в списках XIII–XV ве  ков Кормчих 
книг, Мерила Праведного, других рукописных сборников и летопи-
сей. В ее заголовке содержится имя Ярослава Мудрого. Состоит про-
странная редакция из двух частей: Устава Ярослава Владимировича  
и Устава Владимира Всеволодовича Мономаха. В связи с развитием 
товарно-денежных отношений и необходимостью их правового ре-
гулирования  Пространная Правда определяла порядок заключения 
ряда договоров, а  также передачу имущества по наследству. Источ-
никами права в  период феодальной раздроб ленности, начавшейся на 
Руси после смерти Владимира Мономаха, проявившейся в полной 
мере уже во второй половине XII века и продолжавшейся более трех 
столетий, помимо Русской Правды являлись также уставы и грамо-
ты русских князей. Основными письменными правовыми актами, 
содержащими нормы материального и процессуального права, ста-
ли уставная грамота волынского князя Мстислава Даниловича, устав 
новгородского князя Ярослава о мос тах, рукописание новгородского 
князя Владимира Всеволодовича, «приговоры» веча, пошлины.
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И.Я. Билибин
Великий князь 
Ярослав Мудрый. 1926

Ярослав Мудрый
Реконструкция 
М.М. Герасимова. 1939

Время жизни Ярослава Мудрого принято отсчитывать 
с 978 года по 1054-й. Великий князь Киевский с 1016 года, сын 
крестителя Руси князя Владимира Святославича из рода 
Рюриковичей и полоцкой княжны Рогнеды Рогволодовны был 
женат на дочери первого христианского короля Швеции Ола-
фа Шётконунга. 
Войска Ярослава Мудрого воевали с печенегами, а также 
окончательно изгнали поляков из Западных русских земель.  
В память о победе над  печенегами князь заложил  знаменитый 
собор Святой Софии в Киеве. В 1036 году, после смерти  
брата Мстислава, Яро слав стал единоличным правителем 
большей части Древнерусского государства. В период прав-
ления Ярослава Владимировича были основаны первые рус-
ские монастыри, издан первый церковный устав, а также пер-
вый свод законов древнерусского права – Русская Правда. При 
Ярославе активно переводились византийские книги и была 
основана первая школа для обучения детей священников «цер-
ковному делу». 
Дочери Ярослава были выданы замуж за королей Норвегии, 
Франции и Венгрии, сыновья были женаты на польской и ав-
стрийской принцессах, а также на византийской царевне. В со-
временной историографии правление Ярослава Мудрого счита-
ется периодом наивысшего расцвета Древнерусского государ-
ства. Великий князь причис-
лен Православной церковью 
к лику святых в 2004 го- 
ду, а 4 февраля 2016 года 
Архиерейский собор Русской 
православной церкви принял 
решение о его общецерков-
ном прославлении.
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Рукописание князя Владимира Васильковича 
Завещания, именовавшиеся рукописаниями, являлись одним 
из видов письменных актов Древней Руси во времена Рус-
ской Правды. 
Князь Волынский Владимир Василькович, «глаголаше ясно 
от книг, зане бысть философ велик», тяжело заболев, со-
ставил одно из первых дошедших до наших времен письмен-
ное завещание, изданное около 1287 года. В завещании ого-
варивались организация управления городами и селами, право 
наследования и купли-продажи феодального землевладения,  
порядок передачи князьями права эксплуатации зависимо-
го населения во Владимиро-Волынском княжестве, где дей-
ствовали несколько измененные нормы Русской Правды. 
В обход средневекового принципа старшинства Владимир Ва-
силькович отдал свои владения не старшему из двоюродных 
братьев, Льву Даниловичу Галицкому, а младшему – луцко-
му князю Мстиславу Даниловичу: «Во имя Отца, и Сына,  
и Святого Духа, молитвами святой Богородицы и присноде-
вы Марии и святых ангелов. Вот я, князь Владимир, сын Ва-
сильков, внук Романов, даю землю свою и города после моей 
смерти брату своему Мстиславу, и стольный город свой 
Владимир».
Княгине после своей смерти князь оставил город Кобрин,  
с людьми и данью: «Как при мне платили дань, пусть так же 
после меня платят моей княгине. А что я ей дал село свое Го-
родел с податью – то пусть люди как на мня работали, так  
и на мою княгиню после моей смерти… А еще дал ей, моей 
княгине Садовое, и Сомино, и монастырь свой Апостолов, 
который я сам создал, село Березовичи купил у Юрьевича, 
у Федорка Давыдовича, и дал за него пятьдесят гривен кун, 
и пять локтей скарлата, и латы пластинчатые – и дал то 
село монастырю Апостолов… А княгиня моя после смерти 
моей, если захочет пойти в монахини, то пойдет, а если не 
захочет – пусть как ей нравится. Мне не смотреть, встав 
из гроба, кто что будет делать после моей смерти». 
После Владимир призвал наследника и сказал: «Брат мой 
Мстислав, целуй мне крест, что ты не отнимешь у моей 
княгини ничего из того, что я ей дал, после моей смерти,  
и у этого ребенка Изяславы, и что не отдашь ее насильно за-
муж ни за кого, а только туда, куда будет моей княгине угод-
но». Таким образом, Владимир Василькович предоставил при-

емной дочери Изяславе право выбора жениха, что в те времена яв-
лялось прерогативой родителей, а после их смерти – братьев. 
Мстислав поклялся после смерти Владимира Васильковича ни-
чего не отнимать у княгини и у ребенка и сказал: «Но дай мне 
Бог, чтобы невестка моя была мне как достойная мать и что-
бы я почитал ее. А про это дитя, раз ты так говоришь, то если 
Бог ее к этому приведет, то дай Бог мне выдать ее замуж как 
свою родную дочь». После Мстислав поехал во Владимир, где  
в церкви святой Богородицы созвал владимирских бояр своего бра-
та и местных жителей, русских и иноземцев, и велел перед все-
ми читать грамоту. Епископ владимирский Евсигний благосло-
вил крестом Мстислава на княжение владимирское. 

УСТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТОВ В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

Перевод рукописания князя Владимира Васильковича конца XIII века
Полное собрание русских летописей. 1843
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Великий Новгород 
Радзивилловская летопись. Предположительно начало XIII века

НОТАРИУС 
ДРЕВНЕЙ РУСИ
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Старейшее из найденных письменных свидетельств но-
тариальной деятельности в Древней Руси относится  
к XII веку. Оно появилось в Новгородской земле, че-

рез которую проходили важнейшие торговые пути того вре-
мени. Эта находка показывает, что развивавшимся экономи-
ческим отношениям уже тогда требовались эффективные ме-
ханизмы правовой защиты и протонотариальные институты 
освоили способы письменного удостоверения сделок, завеща-
ний и прочих актов, тем самым обеспечив развитие нотариата  
в последующие эпохи. 

В 2010 году во время археологических раскопок в древнем 
городе солеваров Старая Русса был найден уникальный нота-
риальный документ – берестяная грамота. Перевод документа, 
датируемого последней четвертью XII века, гласит: «Оленцевая 
(жена или вдова человека по имени Оленец) поручилась Гюргию 
в трех гривнах и сказала: так, как я отвечаю за те деньги, также  
и за эти». После знака косого креста писец, выполнивший нота-
риальное действие, подписал документ: «Торлина грамота».

Уникальность Торлиной грамоты заключается в том, что по-
добное оформление юридического документа встречается впер-
вые, а писца по имени Торлин, чье имя пришло из глубины ве-
ков, можно назвать первым из известных нам русских нотари-
усов, заверившим, по сути, договор займа или поручительства. 
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Историческая справка 
Берестяные грамоты – записки, письма и деловые документы на 
березовой коре – привычный элемент новгородского средневеково-
го быта. Одни из немногих дошедших до нас письменных источни-
ков по истории Руси XI–XV веков. Представляли собой полоски 
березовой коры (бересты) длиной около 20 см с нанесенным на них 
текстом, Основным инструментом для письма на бересте служили 
заостренные металлические или костяные стержни, которые назы-
вались писалами. В качестве материала для письма березовая кора  
получила широкое распространение на Руси в первой четверти  
XI века. Бумага, которую использовали для составления важных до- 
кументов, скрепляемых официальными печатями, была очень доро-
гой. До середины XV века береста оставалась основным письмен-
ным материалом, а в более позднее время часто использовалась в ка-
честве черновиков для официальных документов.
Содержание большинства берестяных грамот – это частные пись-
ма делового характера (описи имущества, списки товаров, взыскание 
долгов), нередко встречаются долговые списки, а также указания  
о взыскании долгов с третьих лиц. Также зачастую среди берестяных 
грамот можно встретить черновики официальных актов, многие из 
которых носят характер нотариальных документов: завещания, дол-
говые расписки, купчие, судебные протоколы.

Великий Новгород, будучи столицей Новгородской земли, ко-
торая в период наибольшего развития простиралась на север 
до Белого моря, а на восток распространяла свое влияние за 
Уральские горы, был важнейшим центром евразийской тор-
говли. Развитые товарно-денежные отношения порождали 
документооборот огромного для той эпохи объема, поэтому 
не удивительно, что из 1172 берестяных грамот, найденных 
к 2015 году, 1068 были найдены в Великом Новгороде.
Русская Правда строго отличала поклажу – имущество, 
отданное на хранение, – от займа, а также простой заем 
от отдачи денег в рост и предусматривала определенный по-
рядок взыскания долгов, а также злостную несостоятель-
ность от несчастной.

Торлина грамота 
Один из первых нотариальных документов Древней Руси. Конец XII века
 



К.В. Лебедев. Торговая сторона Великого Новгорода. 1911 
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Новгородская гривна

Торг в Новгороде 
Миниатюра
Лицевой летописный свод Ивана Грозного. 1560–1570

НОТАРИУС ДРЕВНЕЙ РУСИ

Новгородская гривна – денежная и весовая единица, пред-
ставляющая собой длинную серебряную палочку весом при-
мерно 204 грамма, принятая первоначально как средство об-
ращения на северо-западе Руси, распространившееся с середи-
ны XIII века по всей ее территории. 
Для удобства денежного обращения требовались серебряные 
слитки меньшего размера, и на рубеже XIII–XIV веков по-
явился небольшой горбатый слиток, получивший название 
«рубль» – от гривны серебра были как бы «отрублены» но-
вые «монеты». 
Необходимо отметить, что древний нотариус Торлин удо- 
стоверил весьма значительное по сумме обязательство: по 
тем временам за три гривны можно было купить княжеского 
коня, а за две гривны – обычного коня или нескольких телят. 
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ПИСЬМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТОВ: 
ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА 
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Практика письменного заключения сделок и их удосто-
верения законодательно закрепляется в 1397–1467 го- 
 дах Псковской судной грамотой, которая законода-

тельно установила процесс «нотариального» удостоверения, ре-
гистрации и хранения различных актов.

Такое удостоверение осуществлялось двумя способами: пере-
дачей одного юридического экземпляра в «ларь» – архив храма 
Святой Троицы, главной церкви собора Пскова, в сенях которой 
располагалась канцелярия, которой заведовал городской дьяк, 
или заверением его княжеской печатью. Статья 50 Псковской 
судной грамоты гласит, что всякий акт должно «запечатать»  
у князя, «а не запечатает князь, ино у Святей Троицы запеча-
тать, в том измены нет». 

Псковская судная грамота отдавала предпочтение письмен-
ному акту перед другими видами судебных доказательств. Сдел-
ки в устной форме разрешались лишь на сумму не более одно-
го рубля: «А кто имет дават серебро в заим, ино дати... до рубля 
без заклада и без записи а болши рубли не давати без заклада  
и без записи». 

Грамота регламентировала наследственное право, закрепля-
ла перечень видов собственности, выделяя поземельное владе-
ние, фактическое владение собственностью, индивидуальную  
и коллективную собственность и права распоряжения ею. А так-

А.М. Васнецов
Псковское вече. 1909 

Псковская судная грамота. 1467



же определяла виды обязательств: поручительства займа, по-
клажи, купли-продажи, мены, заклада, найма, закупничества – 
 займа с самозакладом. Недвижимое имущество, по большей час- 
ти земля, обозначалось термином «отчина»; движимое, под ко-
торым понимался преимущественно скот, – «живот».

Псковская судная грамота диктовала допустимые фор-
мы оформления договоров, без соответствия которым договор  
считался ничтожным, и способы доказательства заключения до-
говоров в случае спора, а также предъявляла формальные требо-
вания к составлению документов: установлений, удостоверений, 
передачи прав. Благодаря этому исчезли архаичные громозд-
кость договоров, их обрядность, привлечение многих свидете-
лей. Псковское законодательство знало два вида письменных 
договоров: «доски» и «записи». Договоры на незначительные 
суммы оформлялись частным порядком, как правило, на бересте 
или на досках, и достоверность подобного договора могла быть 
оспорена. Договоры купли-продажи земли, хранения, займа на 
большие суммы оформлялись записью, составленной на перга-
менте, ее копия передавалась в архив Троицкого собора. Этот 
документ служил неопровержимым доказательством при разре-
шении судебных споров. Важно отметить, что купля-продажа 
земли оформлялась только записью и впервые сопровождалась 
условием права обратного выкупа. Свободная воля контрагентов 
была главным условием совершения договора. 

Требования к завещанию, прописанные в грамоте, свойствен-
ны и современному наследственному праву: существовало два 
вида наследования, по закону и по завещанию, завещание оформ-
лялось в письменной форме и удостоверялось священником. Так-
же Псковской судной грамотой предусматривались случаи, когда 
имущество поступало не в собственность наследника, а в его по-
жизненное пользование и он не мог его отчуждать. В отличие от 
Русской Правды Псковская судная грамота регулировала глав-
ным образом вопросы гражданского законодательства.



Дом Святой Троицы Пскова на рубеже XV–XVI веков 
Вид с главного торга. Реконструкция Г.Я. Мокеева

Г.Я. Мокеев 
Псков в XV веке. 1987

Историческая справка
В 1348 году Псков добился своей независимости от Новгородской 
республики. XIV и XV века стали временем торгового процвета-
ния Псковской вечевой республики. В «Доме Святой Троицы», как 
сами псковичи называли кафедральный храм, и город, и всю свою зем-
лю, сложилась особая мировоззренческая иерархия – сначала духов-
ная, затем вечевая и, наконец, княжеская власть. Псковское вече со-
биралось около Довмонтовой стены – второго кольца каменных стен 
Псковской крепости рядом с Троицким собором. Как и в Новгороде, 
псковское вече было органом верховной власти Псковского государ-
ства. Вече решало важнейшие дела государства: утверждало законы; 
выбирало должностных лиц – посадников, судей, воевод; приглаша-
ло князей, объявляло войну и утверждало мирные договоры. Только 
вече могло приговорить к смертной казни. В 1510 году Псков вошел 
в состав Московского государства.

Псковская судная грамота – уникальный правовой документ 
Древней Руси – состояла из двух частей: грамоты  великого 
князя Тверского Александра Михайловича и грамоты князя 
Константина Дмитриевича, княжившего в «белом Пскове» 
в 1407–1414 годах. Также Псковская судная грамота включа-
ла в себя более поздние дополнения. 
Первый вариант грамоты был издан на вече в 1397 году.
В 1467 году грамота была дополнена и принята в «чудном 
граде, окруженном стенами, довершенном Детинцем и увен-
чанном златыми соборными куполами», она начиналась со 
слов: «Ся грамота выписана из великаго князя Александро-
вы грамоты и из княж Костянтиновы грамоты и изо всех 
приписков псковских пошлин по благословению отец сво-
их попов всех 5 сборов, и священноиноков, и дияконов, и свя-
щенников и всего Божиа священства всем Псковом на вечи,  
в лето 6905-е».
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ПИСЬМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТОВ: ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА

М.В. Шведенков. Псков, XVII век. 1950-е
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РАЗВИТИЕ 
ПРОТОНОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПЕРИОД ОБЪЕДИНЕНИЯ РУСИ 
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Политика Ивана III укрепила центральную власть Моск-
вы, и первой попыткой преодолеть партикуляризм 
средневекового права в России стал Судебник 1497 го- 

да, составленный дьяком Владимиром Гусевым по повелению 
великого князя Ивана III, первым принявшего титул «государь 
всея Руси». Источниками норм права, отраженными в Судеб-
нике Ивана III, являются Русская Правда, Двинская и Бело-
зерская уставные грамоты, Псковская судная грамота, указы  
и распоряжения московских князей.

Судебник 1497 года вводил категорию юридических актов – 
отпускных грамот, предоставлявших холопам свободу, для при-
обретения которыми достоверности обязательно требовалось 
придание им публичного характера. 

Если владелец отпускал своего холопа, не утвердив этот акт 
установленным порядком: «без боярского докладу и без диачей 
подписи, или з городов без наместнича докладу за которым боя- 
рином кормление с судом боярским», то он не имел юридиче-
ской силы. 

В этот период придать частному акту публичный характер 
можно было посредством суда, представлявшего в письменной 
форме правой стороне судебное решение – «правую грамоту». 
Данные грамоты, по сути, закрепляли собственность на спорное 
имущество стороны, доказавшей свое право в суде. «Правые 

А.М. Васнецов
Московский Кремль при Иване III. 1921

Судебник 1497 года



разъезжие» уточняли границы спорных владений, а «правые 
беглые грамоты» подтверждали право собственности на бег- 
лого холопа. 

Государство строго регламентировало размер пошлины, взи-
мавшейся за составление правой грамоты: «А отправые грамо-
ты имати от печати с рубля по девяти денег, а диаку от подписи  
с рубля по алтыну, а подьячему, которой грамоту напишет пра-
вую имати с рубля по три деньги»

Деятельность дьяков, выполнявших нотариальную функцию 
по удостоверению актов, играла важную роль в жизни государ-
ства. Ее значение возросло с появлением во время  княжения 
Ивана III новых органов управления – приказов. Со временем 
дьяки не только заняли доминирующее положение в приказной 
иерархии, но и вошли в состав Боярской думы. Представите-
ли низшего слоя приказных людей – писцы – стали именовать-
ся подьячими, служившими без жалованья и жившими за счет 
«писчей деньги» – гонораров за составление документов. 

Позднее положения Судебника 1497 года уточнялись и кор-
ректировались в 1550 году в Судебнике Ивана Грозного, кото-
рый провозгласил закон единственным источником права. Этот 
Судебник был одобрен на Стоглавом соборе 1551 года «вечным 
благословением». 

В новом общерусском кодексе был сделан еще один шаг  
в сторону оформления крепостного права. Подтверждалось пра-
во выхода крестьян в Юрьев день, но в то же время была уве-
личена плата за «пожилое». Правовой документ предписывал 
«отпускные давати на Москве бояром и дьяком, да давати от-
пускные в Великом Новгороде да во Пскове наместником и дья-
ком», очерчивая таким образом города и круг должностных лиц, 
имевших право выдачи грамот. В период правления Ивана IV 
возросли число и значение дьяков и подьячих. 

Согласно Судебнику 1550 года отпускная грамота, даже на-
писанная собственноручно владельцем холопа, теряла юридиче-



С.В. Иванов. В приказе московских времен. 1908
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скую силу, если она не была удостоверена надлежащим образом: 
«без боярского докладу, и без новгородских и псковских намест-
ников докладу, и без дьячей подписи».

Требовал Судебник и «нотариального» удостоверения сделки 
по покупке лошадей у земского дьяка в присутствии целоваль-
ников по месту ее совершения. 

«Купчие и закладные и должны быть записаны у дьяков», – 
твердо решил Иван IV Грозный, утвердив крепостную форму  
и для актов на недвижимость. Во времена правления сына Ива-
на Грозного Федора I Иоанновича удостоверение частных юри-
дических актов было передано в приказы. Для совершения раз-
личных сделок и оформления документов посадские люди шли  
и к приказным подьячим. 

Крепость – документ, подтверждающий право на владение 
какой-либо собственностью (акт приобретения в собствен-
ность имущества), соответствует современным нотари-
альному удостоверению и регистрации прав собственности.

А.М. Васнецов. Отъезд с кулачного боя (Возвращение Грозного с поединка 
на Москве-реке между купцом Калашниковым и Кирибеевичем). 1900-е

Записная книга старых крепостей по Новгороду, 
явленных дьяку Дмитрию Алябьеву. 1597–1598 



Историческая справка
Великий князь Московский Иван III проводил политику по строи-
тельству и расширению территории централизованного Московского 
государства, дипломатией или огнем и мечом подчиняя себе все новые 
и новые земли, включая прочие русские феодальные княжества. 
После присоединения к Московскому государству Великого Новгоро-
да в 1478 году «князь великий велел колокол вечный спустити и вече 
разорити». Вступив на великое княжение, князь Московский отказал-
ся платить выход Золотой Орде. В 1480 году стояние на реке Угре по-
ложило конец монголо-татарскому игу. 
Мощь Руси, пережившей феодальную раздробленность, росла с каж-
дым днем, росла и сама Москва, шумевшая торгами и колокольным 
звоном, – «укрепа всему царству Московскому». Иван III повелел 
воздвигнуть новые стены Кремля. 
Вокруг Боровицкого холма, как муравьи, копошился рабочий люд, 
разбирая стены старого Кремля и возводя новые. На реке теснились 
барки, длинными вереницами тянулись к Кремлю подводы. Слыша-
лась многоязычная иностранная речь. Под руководством архитектора 
Аристотеля Фиораванти сооружался белокаменный Успенский собор 
Кремля. Итальянский архитектор лил колокола и пушки, чеканил мо-
нету, развивал инженерное дело.
16 января 1547 года по инициативе митрополита Московского Ма-
кария состоялось венчание на царство внука Ивана III, шестнадцати-
летнего великого князя Ивана Васильевича, объявленного не толь-
ко совершеннолетним самостоятельным правителем Московского го-
сударства, но и преемником византийских императоров, призванного 
утвердить православие «единственной истинной верой» и обеспечить 
«истинное спасение» душ своих подданных. 
Недовольство уездного дворянства, горожан, черносошных крестьян 
несправедливостью и притеснениями со стороны наместников и волос- 
телей, насильственными решениями поземельных и других имуще-
ственных споров привело к тому, что в 1549 году на Соборе при-
мирения Иван Грозный обличил «насилия» и неправедный суд бояр  
в годы его малолетства, вместе с тем пообещал не подвергать их опа-
ле за прежние злодеяния и осуществлять справедливый царский суд. 

Стояние на Угре 
Лицевой летописный свод Ивана Грозного. 1560–1570
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Принятие Судебника 1550 года стало важнейшим преобра-
зованием в сфере права и судопроизводства. Также было пред-
принято изменение системы местного управления. Акти-
визировалась деятельность судебных инстанций в Москве.  
В 50-х годах XVI века окончательно оформились централь-
ные органы управления – приказы: 

Посольский приказ, ведавший иностранными делами; 
Разрядный приказ, занимавшийся 
организацией военной службы; 
приказ Большого прихода, ведавший сбором доходов. 

В Судебнике нашли отражение не только вопросы уголовного 
права, но также нормы гражданского и административного 
права. Свод правовых норм регулировал право собственности 
на вотчины, рассматривал порядок распространения от-
ношений феодальной зависимости на отдельные категории 
свободного населения Русского государства, правила купли-
продажи лошадей и регистрации этих сделок. Статья 98 
установила твердое правило: включать каждый новый зако-
нодательный акт в общерусский свод законов, что, по суще-
ству, стало первой известной нам в русском праве нормой, 
отображающей процесс формирования законодательства. 

РАЗВИТИЕ ПРОТОНОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ОБЪЕДИНЕНИЯ РУСИ

Судебник Ивана Грозного. 1550

В.М. Васнецов 
Царь Иван Васильевич Грозный. 1897 
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В конце первой половины XVI века, когда стало очевидно, 
что приказные подьячие не справляются с объемом за-
прашиваемых письменных актов, на площадях столицы 

и уездных городов появились «письменные дельцы вольные». 
Они положили начало институту площадных подьячих, прибли-
жая прототип нотариата к его современной форме. Потребность 
в нотариальной деятельности продолжала увеличиваться по 
мере развития и усложнения гражданского оборота, роста торго-
вой активности внутри государства, необходимости удостовере-
ния различных юридически значимых документов, прежде всего 
в сфере имущественных прав.

Законодательное закрепление функции площадных подья-
чих на площадное письмо – составление необходимых клиентам 
удостоверительных, передаточных и крепостных документов – 
произошло после принятия Соборного уложения в 1649 го- 
ду. Первые «частные нотариусы» – профессионалы, выполняв-
шие нотариальные функции, – составляли крепости – «нотари-
альные документы» своего времени.

Перья подьячих скрипели у колокольни Ивана Великого на 
Ивановской площади в Кремле, где в XVII веке находилась 
«контора» площадных подьячих – палатка, в которой они со-
вершали крепости и составляли челобитные. В те времена на 
площади оглашались царские указы и публичные объявления, 

А.М. Васнецов
Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. 1903
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приговоры, проводились наказания. К концу XVI века пло-
щадь обрела свое конкретное назначение как административ-
ный и деловой центр Московского Кремля. Так, в первой поло-
вине XVI века близ церкви были устроены «дьячьи избы», на 
месте которых при Борисе Годунове было возведено первое ка-
менное здание приказов. Площадь стала одним из самых мно-
голюдных мест Москвы. Сюда стекались челобитчики со всей 
Руси, на площади дьяки объявляли царские указы. Площадных 
подьячих было легко узнать: на шее у каждого висела своя чер-
нильница, а сумка была набита свитками чистой бумаги. Юри-
дические акты писались всегда от первого лица, с XV века в ак-
тах стал указываться их составитель и присутствовавшие при со-
ставлении письменного акта свидетели. 

Фрагмент документа, составленного симбирским площадным подьячим 
Гришкой Ковшенниковым и засвидетельствованного послухами:
копии записей, данных служилыми татарами
деревень Елховки и Елшанки на себя и свою землю
ясашным татарам тех же деревень. 1663 

Крепость (крепостной акт) – любая сделка, внесенная 
в книгу крепостных дел, аналог современного нотариального 
удостоверения, либо регистрация прав собственности в Рус-
ском царстве и в Российской империи до 1866 года. Законода-
тельно крепостные акты были оформлены в Соборном уло-
жении 1649 года. 
До введения в 1866 году Положения о нотариальной части 
различались два типа крепостных актов.
Акты, совершенные крепостным порядком, касались перехо-
да прав на недвижимое имущество (купчие, закладные, дар-
ственные).
Акты, которые вносились в книгу крепостных дел явки и за-
свидетельствования, – письменные обязательства и дого-
воры (кабалы, заемные, наемные, духовные памяти (насле-
дование), сговорные, свадебные памяти (брачные договоры).



В.В. Кандинский. Приезд купцов. 1905
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Современные принципы коллективной ответственности и са-
морегулирования нотариата успешно применялись уже пять ве-
ков назад: площадные подьячие объединялись в артели с вза-
имной круговой порукой. Корпорацией площадных подьячих 
руководил староста, кандидатуру которого в челобитной по-
давали царю сами площадные подьячие. Как отмечает в труде 
«История России с древнейших времен» С.М. Соловьев, старо-
ста «должен был смотреть, чтоб всякие крепости и посторонние 
письма писали с его ведома, и работных людей помечали имена 
и вершили на площади, и по пометкам без записей задаточных 
денег торговые люди не давали, давали б в то время, как записи 
совершены и поданы будут в приказной палате. Староста также 
должен был смотреть за площадными подьячими, чтоб кто во-
ровски не написал каких подставных заочных крепостей; также 
чтоб вместо записей торговым людям книг наемных с поруками 
не писали, чтоб в том пошлина не пропадала; на ослушников ста-
роста должен подавать докладные письма за руками в приказ-
ной палате, и тем людям от площади будет отказано». 

Полномочия площадных подьячих росли из века в век:  
в XVII столетии наряду с написанием актов они осуществляли 
экспертизу документов, вели дела челобитчиков. 

Свод законов Московского государства – Соборное уложе-
ние, принятое на Земском соборе 1649 года, – предписывало 
строгую регламентацию порядка оформления имущественных  
и денежных сделок. Согласно Уложению данные, закладные, за-
емные кабалы, вотчинные и дворовые купчие и прочие докумен-
ты составлялись площадными подьячими, записывались в кни-
ги соответствующего приказа, за что взималась пошлина. По-
сле этого документы предъявлялись в Печатный приказ, где  
к ним прикладывалась государственная печать. Современная 
схема взаимодействия государственного регистратора и нотари-
уса, удостоверяющего сделку, также берет свое начало в почти 
четырехвековой давности истории. К.В. Лебедев. Площадной подьячий. 1912

ПЛОЩАДНЫЕ ПОДЬЯЧИЕ



Историческая справка
Годы правления Алексея Михайловича – время борьбы за суще-
ствование Русского государства с внешними и внутренними врагами, 
период роста Российского государства и укрепления самодержавной 
власти династии Романовых. Затяжная и кровопролитная Русско-
польская война 1654–1667 годов завершилась присоединением к Рус-
скому государству Левобережной Украины, а также возвратом Смо-
ленска, Черниговских земель. В период правления Алексея Михайло-
вича продолжалось освоение и исследование Сибири. 

Рост территории государства и изменения внутреннего уклада потре-
бовали создания новых институтов управления: создается приказ Тай-
ных дел, осуществлявший надзор за деятельностью государственных 
учреждений и чиновников. Организуется приказ Счетных дел, за-
нимавшийся проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм. 
Церковная реформа и учреждение Монастырского приказа ограни-
чили влияние церкви на государство. Для модернизации системы на-
логообложения в 1646 году была проведена перепись тяглых дворов  
с совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского 
пола. Отменены некоторые косвенные налоги и пошлины. В 1649 году 
было принято Соборное уложение.

Н.Ф. Некрасов
Составление Соборного уложения при царе Алексее Михайловиче
Начало XIX века

 
Портрет царя Алексея Михайловича 
Неизвестный русский художник второй половины XVII века

Соборное уложение царя Алексея Михайловича. 1649
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Соборное уложение царя Алексея Михайловича – памят-
ник русского права XVII века, первый систематизированный 
свод законов в российской истории, разграничивший древнее  
и новое законодательство. Соборное уложение являлось крае- 
угольным камнем в основе русского законодательства вплоть 
до 1832 года, когда был разработан Свод законов Российской 
империи.
Для выработки проекта Уложения была создана специаль-
ная комиссия во главе с князем Н.И. Одоевским. В нее во шли 
князь С.В. Прозоров, окольничий князь Ф.Ф. Волконский 
и два дьяка – Гаврила Леонтьев и Федор Грибоедов. Внеш-
не Уложение представляло собой свиток, состоявший из  
959 узких бумажных столбцов. В конце шли подписи  
315 участников Земского собора, а по склейкам столбцов – 
подписи дьяков.
Источниками Соборного уложения стали: 

указные книги приказов; 
Судебники 1497 года и 1550 года; 
Статут Великого княжества Литовского 1588 года  
(использовался в качестве образца для рубрикации  
и построения формулировок); 
челобитные; 
Кормчая книга – руководство для управления  
церковью и церковным судом.

Уложение определяло статус государства и самого царя, со-
держало комплекс норм, регулировавших деятельность всех 
органов государственного управления. В уголовном праве по-
явилась новая система классификации преступлений и новые 
виды наказаний. 
Гражданское право значительно расширилось благодаря росту 
товарно-денежных отношений. Появились понятия физи-
ческого лица и коллектива, возросла правоспособность жен-
щин в вопросах совершения сделок, устная форма договора 
теперь заменялась письменной, положив начало современным 
сделкам купли-продажи. Для определенных сделок устанав-
ливается обязательность государственной регистрации — 
крепостной формы (купля-продажа и иные сделки с недвижи-
мостью).
Также в Соборном уложении был расписан порядок судопроиз-
водства, появились новые виды доказательств. 

ПЛОЩАДНЫЕ ПОДЬЯЧИЕ
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Челобитные – индивидуальные или коллективные пись-
менные прошения, предки современных заявлений. Челобит-
ные на имя царя принимались думными дьяками у красного 
крыльца Грановитой палаты. 
Челобитные имели четко закрепленную форму, практически 
не менявшуюся с течением времени. Начиналась челобитная 
обращением к государю, после указывалась информация о про-
сителе. Затем описывался происшедший инцидент, а после – 
просьба «принять и записать» или «решение учинить». За-
канчивался документ обязательной формулой «руку прило-
жил» и личной подписью.

Челобитная боярского сына Богдашки Гриднева. 1627
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ПЛОЩАДНЫЕ ПОДЬЯЧИЕ

А.Д. Литовченко. Итальянский посланник Кальвуччи срисовывает любимых соколов царя Алексея Михайловича. 1889
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Cвосшествием на престол великого царя, императора 
и самодержца Всероссийского Петра I наступило  
время реформ. Осуществивший губернское деление  

и реформирование государственного аппарата Петр I впервые 
использует термин «нотариус» в российском праве, введя нота-
риуса как должностное лицо в утвержденный в 1720 году Гене-
ральный регламент. В данном уставе нотариус предстает, скорее, 
не в традиционном понимании нотариальной деятельности, а как 
чиновник канцелярского профиля. Заимствование латинского  
термина в данном случае обусловлено особенностями Петровской 
эпохи и объясняется использованием в качестве образца западно-
европейской административной системы. Хотя немного позднее,  
в 1724 году, Петр I придает нотариусу уже функции непосред-
ственно в сфере нотариальной деятельности, учредив институт 
«публичного нотариуса». В частности, в обязанности публич-
ного нотариуса входило написание договоров между шкиперами  
и купцами при отправлении кораблей в иностранные государства. 

В 1699 году Петр I предпринял попытку реформировать су-
ществовавший порядок осуществления нотариальной деятель-
ности, перепоручив ее функционал государственному аппарату,  
и упразднил институт площадных подьячих. Отныне все крепо-
сти совершались в Поместном приказе города. Крепости же, со-
вершаемые в других российских городах, должны были направ-

Е.Е. Лансере
Ботик Петра I. 1906



Генеральный регламент. 1720

ляться в головной приказ в Москве. Указ от 1 января 1700 года 
распределял письмо различных крепостей между Ратушей  
и Московской Большой Таможней. Площадным подьячим раз-
решалось писать только челобитные. Но писание крепостей  
в различных учреждениях – мера, принятая Петром Великим 
для замены «площади», – не удалась. Приказные подьячие не 
справились с письмом крепостей. Процветали волокита, возни-
кавшая от неумения писать крепости должным образом, и взя-
точничество. Свидетелями совершения крепостей зачастую ста-
новились случайные неизвестные люди. 

Генеральный регламент или устав, «по которому госу-
дарственные коллегии, також и все оных принадлежащих  
к ним канцелярий и контор служители, не токмо во внешних  
и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина, 
подданнейше поступать имеют», определял единообразие ор-
ганизационного устройства и делопроизводства всех колле-
гий, порядок их деятельности, правила приема и отправле-
ния деловой корреспонденции, хранения денежных сумм, ар-
хивов, регулировал порядок службы во всех государственных 
учреждениях; регламентировал обязанности президента, 
вице-президента, членов коллегий, а также секретаря, нота-
риуса, переводчика. 
Об обязанностях нотариуса в нем говорилось в том числе  
и так: 
«Понеже должность его чина в том состоит, чтоб он при со-
брании коллегии протокол держал, того ради надлежит ему 
оный следующим образом сочинять: прежде надлежит в вер-
ху листа год и число написать, потом присутствующие чле-
ны записать, а потом протокол держать…».
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Ввиду очевидной неудачи этой реформы деятельность пло-
щадных подьячих, именовавшихся отныне «подьячие крепостных 
дел», была восстановлена и регулировалась именным указом им-
ператора от 1701 года «Об обряде совершения всякого рода кре-
постных актов». «Было повелено писать крепости по прежнему 
указу в палатке Ивановской площади», а надзор за деятельностью 
площадных подьячих был поручен Оружейной палате, впослед-
ствии «для ближайшего заведывания крепостным делом учреж-
ден особый приказ крепостных дел, состоявший из нескольких су-
дей». Приказ Крепостных дел был учрежден 8 января 1706 года. 
Ему вменялось заведовать всем крепостным письмом в России, 
определять на должности крепостных дел подьячих писцов и над-
смотрщиков, контролировать их деятельность. При этом крепост-
ных дел подьячие были переведены на государственную службу  
с выделением жалованья. Таким образом, впервые в истории стра-
ны была предпринята попытка создать «государственный нотари-
ат», переведя его на бюджетную основу. 

Приказ регулировал назначение и отстранение подьячих от 
должности, наказание недобросовестных подьячих, разрешение 
споров по крепостям, сбор пошлин с частных актов и челобитных. 
При назначении на должность крепостных дел подьячие приво-
дились к присяге и представляли поручные записи на случай ма-
териальной ответственности. Значительное внимание в указе уде-
лялось дисциплине и пресечению злоупотреблений, допускаемых 
подьячими. За нарушения при составлении крепостей, помимо 
отстранения от приказа, часто применялись телесные наказания. 
Ранее, в 1699 году, Петр I принял указ о введении гербовой бу-
маги «под орлом» для написания крепостей. 

Позднее приказ сменила Расправная канцелярия при Сена-
те, затем Юстиц-коллегия, в ведение которой поступало совер-

А. Шхонебек. Первый российский линейный корабль 
«Гото Предестинация». 1701
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шение актов и ограничение прав на недвижимое имущество. При 
Юстиц-коллегии в качестве нотариального органа была создана 
Крепостная контора, возглавлявшаяся секретарем, которая вы-
полняла те же функции, что и приказ Крепостных дел. В про-
винции оформлением сделок также занимались крепостных дел 
подья чие, состоявшие при губернских канцеляриях или при при-
казных или воеводских избах.

Был установлен и новый порядок совершения крепостных ак-
тов. В соответствии с ним все виды сделок разделялись на три 
статьи. К первостатейным относились купчие, закладные, кабаль-
ные и прочие крепости. Они записывались перечнем у крепост-
ных дел подьячих, но затем должны были фиксироваться в соот-
ветствующих приказах, а на местах – в провинциальных канце-
ляриях. Данные документы обладали формальными признаками 
нотариального удостоверения и имели законную силу. Крепости 
второй статьи – наемные, поступные и данные на крестьян – за-

НОТАРИАТ В ЭПОХУ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

Д.М. Кардовский. Заседание Сената при Петре I. 1908

П. Деларош. Портрет Петра I. 1838

писывались полностью от начала до конца в крепостные книги, 
минуя приказы и канцелярии. Введение нового порядка в оформ-
лении крепостных актов не отменяло статей Уложения в части  
разделения по значимости крепостного акта и домашнего.



Историческая справка
Московский царь из династии Романовых, с 1721 года, после побе-
ды в Великой Северной войне, первый император Всероссийский 
Петр I сформировал основные направления развития Российского го-
сударства в XVIII веке. В 1697 году царь под именем Петра Михай-
лова отправился в европейское «Великое посольство», изучал артил-
лерийское дело в Пруссии, работал на верфях в Голландии. 

По возвращении в 1698 году Петр развернул масштабные рефор-
мы Российского государства и общественного уклада. Одним из 
главных достижений стало расширение территорий России в При-
балтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что 

позволило ему принять в 1721 году титул российского императора.  
В 1703 году началось строительство Петропавловской крепости. 
Так зарождался Санкт-Петербург, ставший в 1712 году столицей 
России. В 1711 году Петр I учредил Сенат вместо Боярской думы. 
Система приказов, не имевших четко разграниченной системы пол-
номочий, была заменена системой коллегий – предшественни-
ков нынешних министерств. Петр сформировал регулярные армию  
и флот, ввел рекрутскую повинность и обязательную службу для 
дворянского сословия. Участвовал в создании Воинского и Морско-
го уставов. Был открыт первый русский музей – Кунсткамера, соз-
дана Российская академия наук.
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Эпоха Петра I также характеризуется развитием международных 
торговых отношений. Указами императора купцам и иным свобод-
ным гражданам предписывалось торговать путем создания совмест-
ных компаний по западноевропейскому образцу. 24 февраля 1657 года 
была создана и первая акционерная компания «Российская в Констан-
тинополе торгующая компания». В столице появились гостиные дво-
ры, таможня, биржа. Для контроля торговли Петр I учредил Главный 
магистрат, в устав которого ввел должности маклеров «для установле-
ния доброго в купечестве порядку», которые выполняли функции но-
тариусов в сфере корпоративного права петровского времени. Они ре-
гулировали все имущественные споры между российскими и инозем-
ными коммерсантами: протестовали векселя, оформляли договоры 
между купцами и капитанами судов, перевозивших груз. 

Первым публичным нотариусом по представлению Коммерц-
коллегии в 1724 году стал Крестиан Корнелиус, «иноземец 
Прусской земли».
Определением Правительствующего сената «О назначении 
иноземца Крестиана Корнелиуса публичным нотариусом» 
устанавливались его обязанности:
«В 1724 году декабря 18 дня Правительствующему Сенату 
Коммерц-Коллегия докладом представляла
Понеже в Коммерц-Коллегии надлежит для коммерческих дел 
иметь нотариуса публичного, которого дело следующее име-
ет быть:
1-е, все вексели, как в неприеме, так и в неплатеже, надлежит 
ему протестовать, что ныне имеется только между купцов 
самих и от них учрежденных маклеров;
2-е, во время жалоб от шкиперов в неисправности корреспон-
дентов, пребывающих в России от чужестранных купцов, 
надлежит нотариусу писать аттестации, почему б тем 
шкиперам и другим морским служителям возможно было  
в чужестранных государствах на купцах взыскивать;
3-е, должен он писать при отправлении кораблей в чуже-
странное государство цертерпартии или договоры между 
шкиперами и купцами;
4-е, ему же надлежит писать все договоры, касающиеся до 
чужестранного купечества, которые подлежат объявлены 
быть в чужестранные государства, и через имение оного но-
тариуса возможает Коллегия лучше познать состояние тор-
га, который происходит от чужестранных государств в Рос-
сию, и по знанию того усмотреть, что к пользе Российского 
государства может произойти;
5-е, в тот чин представляла Коммерц-Коллегия обретающе-
го в оной коллегии иноземца Прусской земли Крестиана Кор-
нелиуса и мнение свое объявила, что надлежит ему быть без 
жалования. А брать от прилучившихся к сему делу купцов за 
труды по рассмотрению, кто что даст, и о том о всем тре-
бовала указу, и по определению Правительствующего Сена-
та... велено: “по тому докладу показанному Крестиану Кор-
нелиусу быть при той Коллегии публичным нотариусом без 
жалования, а за труды получать ему от купцов, кто что по 
своему розумению даст по своей воле, и определить его к тому 
делу, учиняя ему по Указу присягу, а с принуждением ни с кого 
ничего не брать, а буде то чинить станет, о том бить челом 
в Коллегию”».Л. Каравак. Петр I в Полтавской битве. 1718
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Купчая крепость на крестьянина помещика В.Т. Апраксина. 
1715 год
«Лета 1715 года, августа в 9 день синберенин Василий Тимо-
феев сын Апраксин дал сию купчую в Синбирске саратовцу 
Никифору Федорову сыну Дмитриеву в том: продал я, Васи-
лий, ему, Никифору, впрок без выкупу старинного своего кре-
постного крестьянина Ефима Матвеева, с женою его Пела-
геей Наумовой дочерью и с детьми их, что у них есть на лицо 
же. А оной мой крестьянин написан в писцовых и крепост-
ных книгах за дедом моим и за отцом моим Тимофеем Тихоно-
вым сыном Апраксиным (Опраксиным) и за мною, Василием.  
А взял я, Василий, у него, Никифора, за оного своего крестья-
нина, и за жену его, и за детей денег десять рублей. А оные 
его крестьяне опричь сей купчей наперед сего дню никому не 
проданы и не заложены, и ни в каких крепостях не укреплены.
 <…> 
Сия купчая Василия Тимофеева Апраксина с оного крестья-
нина Ефимия Матвеева, и за женой его, и за детьми, кро-
ме пасынка его Михаила, продал и деньги десять рублей взял  
и руку приложил самаренин Александр Поздняков...
Синбиренин Василий Тимофеев сын Своитинов свидетелем 
был и руку приложил. К сей купчей синбиренин Степан Ме-
щеряков свидетелем был и руку приложил. 
Усей купчей свидетель... и руку приложил. 
А 1715 года, августа в 9 день, за письмо по записям по ука-
зу взято и сия купчая в Синбирске у крепостных дел в кни-
гу перечнем записана, а подлинно записать в указанный день  
в канцелярии, а ежели не записана будет она в крепость. 
А писал сию купчую синбирских крепостных дел подьячий Бо-
рис Лукьянчиков, потому что надсмотрщик послан в Казань 
с отчетом. 
1715 года, августа в 9 день, сия купчая в Синбирскую кни-
гу провинциальной канцелярии переписана, перед обер-
комендантом Бахметьевым чтена и в книгу записана, и по-
шлина по указу по гривне с рубля итого взято. 
Дьяк Иосиф Протопопов. 
Справил Матвей Сухарев». 

Купчая крепость на крестьянина помещика В.Т. Апраксина. 1715
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В.А. Серов. Петр I. 1907
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НОТАРИАЛЬНЫХ ПАЛАТ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АТЛАС
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Федеральная нотариальная палата. 
Образована 22 сентября 1993 года
 
Количество нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации – 84
 
Общее число должностей нотариусов 
в Российской Федерации – 8031

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный   

Крымский

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

2158  

810

692

  540

1491  

622

1030  

413  

275



Москва

ХабаровскРостов-
на-
Дону

Санкт-
Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Нижний 
Новгород

Пятигорск

Симферополь

1030

413

810

275 

540

692  

1491  
2158  

622

Числа на карте –
количество должностей нотариусов  
в каждом округе Российской Федерации 
по состоянию на 31 декабря 2015 года
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Белгородская областная нотариальная палата

Брянская областная нотариальная палата

Владимирская областная нотариальная палата 

Нотариальная палата Воронежской области

Ивановская областная нотариальная палата

Калужская областная нотариальная палата

Костромская областная нотариальная палата

Курская областная нотариальная палата

Липецкая областная нотариальная палата

Московская городская нотариальная палата

Московская областная нотариальная палата

Орловская областная нотариальная палата

Рязанская областная нотариальная палата

Смоленская областная нотариальная палата

Тамбовская областная нотариальная палата

Нотариальная палата Тверской области

Тульская областная нотариальная палата

Ярославская областная нотариальная палата

82

68

73

122

57

56

47

53

62

703

385

54

70

47

55

83

80

61

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Белгород

Брянск

Орёл

Воронеж
Тамбов

Рязань

Москва
Владимир

Ярославль

Кострома
Иваново

Тверь

Липецк

Тула

Калуга

Смоленск

Курск

82
122 55

70

73

62
53

54

68 56

80

47

385

83

61

47
57

703

Здесь и далее числа на карте –
количество должностей нотариусов  
в субъекте Российской Федерации
по состоянию на 31 декабря 2015 года
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81
0

 Н
О

ТА
Р

И
У

С
О

В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Нотариальная палата Архангельской области

Нотариальная палата Вологодской области

Нотариальная палата Калининградской области

Нотариальная палата Республики Карелия

Нотариальная палата Республики Коми

Нотариальная палата Ленинградской области

Мурманская областная нотариальная палата

Новгородская областная нотариальная палата

Нотариальная палата Псковской области

Нотариальная палата Санкт-Петербурга 

50

61

60

39

50

87

55 

47

41

320 

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Калининград 

Псков

Санкт-
Петербург

Великий Новгород

  

Архангельск

Мурманск

Сыктывкар
Вологда

Нарьян-
Мар

Петрозаводск

60 55
39

50

50
61

47
87

320

41
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6
9

2 
Н

О
ТА

Р
И

У
С

А ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

Нотариальная палата Республики Адыгея

Нотариальная палата Астраханской области

Нотариальная палата Волгоградской области  

Нотариальная палата Республики Калмыкия

Нотариальная палата Краснодарского края

Нотариальная палата Ростовской области 

35

50

118 

29

275

185

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Майкоп

Краснодар
Ростов-на-Дону

Элиста

Волгоград

Астрахань

35

275

185
118

29

50
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54
0

 Н
О

ТА
Р

И
У

С
О

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   

Нотариальная палата Республики Дагестан

Нотариальная палата Республики Ингушетия

Нотариальная палата 
Кабардино-Балкарской Республики

Нотариальная палата 
Карачаево-Черкесской Республики

Нотариальная палата Республики 
Северная Осетия – Алания 

Нотариальная палата Ставропольского края  

Нотариальная палата Чеченской Республики

197

21

62

36

56

108

60

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Ставрополь

Махачкала

Магас

Нальчик

Грозный
Владикавказ

Черкесск
108

197

602156

62

36
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14
9

1 Н
О

ТА
Р

И
У

С ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

Нотариальная палата Республики Башкортостан

Кировская областная нотариальная палата

Нотариальная палата Республики Марий Эл

Нотариальная палата Республики Мордовия

Нижегородская областная нотариальная палата

Нотариальная палата Оренбургской области

Нотариальная палата Пензенской области 

Нотариальная палата Пермского края

Нотариальная палата Самарской области

Саратовская областная нотариальная палата

Нотариальная палата Республики Татарстан

Нотариальная палата Удмуртской Республики  

Нотариальная палата Ульяновской области

Нотариальная палата Чувашской Республики

198

82

28

47

165

108

74

148

146

133

161

82

69

50

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Уфа

Киров

Саранск

Пенза

Йошкар-
Ола

Казань
Ижевск

Пермь

Нижний 
Новгород

Оренбург

Ульяновск

Чебоксары

СамараСаратов
198

82
82 148

165

47

74

50

28

69

146

161

133

108
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6
22

 Н
О

ТА
Р

И
У

С
А УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Нотариальная палата Курганской области

Нотариальная палата Свердловской области

Тюменская областная нотариальная палата 

Нотариальная палата Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Челябинская областная нотариальная палата

Нотариальная палата Ямало-Ненецкого 
автономного округа

51

192

84

85

168

42

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Ханты-Мансийск

Тюмень

Курган
Челябинск

Екатеринбург

Салехард

8451

192

85

168

42
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10
30

 Н
О

ТА
Р

И
У

С
О

В СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Нотариальная палата Республики Алтай 

Алтайская краевая нотариальная палата 

Нотариальная палата Республики Бурятия 

Нотариальная палата Забайкальского края 

Нотариальная палата Иркутской области 

Кемеровская областная нотариальная палата 

Нотариальная палата Красноярского края

Нотариальная палата Новосибирской области

Нотариальная палата Омской области 

Томская областная нотариальная палата

Нотариальная палата Республики Тыва

Нотариальная палата Республики Хакасия

15

139

52

65

127

115

154

125

106

74

27

31

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Томск

Новосибирск

Красноярск  

Абакан 
Кызыл 

Улан-Удэ 

ИркутскБарнаул 

Омск

Чита
Кемерово    52

127

154

115

31

27
15

65

74106

125

139
Горно-
Алтайск
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4
13

 Н
О

ТА
Р

И
У

С
О

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Нотариальная палата Амурской области 

Нотариальная палата Еврейской автономной области 

Нотариальная палата Камчатского края

Магаданская областная нотариальная палата 

Приморская краевая нотариальная палата 

Нотариальная палата Республики Саха (Якутия) 

Сахалинская областная нотариальная палата

Нотариальная палата Хабаровского края

Чукотская окружная нотариальная палата

48

11

31

15

113

67

36

84

8

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Якутск

Анадырь

Магадан Петропавловск-
Камчатский

Южно-
Сахалинск

Хабаровск

Владивосток

БиробиджанБлаговещенск 

67

15
31

3684

11
113

48

8
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27
5 

Н
О

ТА
Р

И
У

С
О

В

Нотариальная палата Республики Крым

Нотариальная палата города Севастополя 

203

72

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   



Севастополь 

Симферополь

72

203
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Справочная информация

По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории Российской 
Федерации существует 8031 должность нотариуса. Подавляющее 
большинство (7914 человек) нотариусов, работающих по состоя-
нию на эту же дату, являются частнопрактикующими. 
Нотариусы действуют от имени Российской Федерации. Нотари-
альная деятельность не является предпринимательством и не пре-
следует цели извлечения прибыли. Нотариус, впервые назначен-
ный на должность, приносит присягу следующего содержания:

«Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду ис-  
полнять в соответствии с законом и совестью, хранить профессио-
нальную тайну, в своем поведении руководствоваться принципами 
гуманности и уважения к человеку».

Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении 
нотариального действия, имеют публичное признание и соглас-
но Гражданскому процессуальному кодексу РФ и Арбитражному 
процессуальному кодексу РФ не требуют доказывания, если под-
линность нотариально оформленного документа не опровергнута 
в порядке рассмотрения заявления о подложности доказательства 
или не установлено существенное нарушение порядка совершения 
нотариального действия.

Нотариальное делопроизводство осуществляется нотариусами  
в соответствии с правилами, утверждаемыми федеральным органом 
юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. Конт-
роль за исполнением правил нотариального делопроизводства но-
тариусами, работающими в государственных нотариальных конто-
рах, осуществляется территориальными органами федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего правоприменитель-
ные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, 
а в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой, –  
в порядке, определяемом Министерством юстиции Российской 
Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Нотариус имеет личную печать с изображением Государственно-
го герба Российской Федерации, указанием фамилии, инициалов, 
должности нотариуса и места его нахождения или наименования 
государственной нотариальной конторы, штампы удостоверитель-
ных надписей, личные бланки или бланки государственной нотари-
альной конторы.

Нотариусы совершают следующие виды нотариальных дей-
ствий:

– удостоверяют сделки, в том числе доверенности, завещания, до-
говоры (купли-продажи, мены, залога движимого и недвижимого 
имущества, другие виды договоров);
– выдают свидетельства о праве на наследство;
– принимают меры к охране наследственного имущества;
– выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов;
– налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;
– свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
– свидетельствуют подлинность подписи на документах;
– свидетельствуют верность перевода документов с одного язы-
ка на другой;
– удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
– удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном  
месте;
– удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии;
– удостоверяют время предъявления документов;
– передают заявления физических и юридических лиц другим фи-
зическим и юридическим лицам;
– принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
– совершают исполнительные надписи;
– совершают протесты векселей;
– предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
– принимают на хранение документы;
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– совершают морские протесты;
– обеспечивают доказательства;
– удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;
– регистрируют уведомления о залоге движимого имущества;
– выдают выписки из реестра уведомлений о залоге движимого 
имущества;
– выдают дубликаты нотариальных свидетельств, исполнитель-
ных надписей и дубликаты документов, выражающих содержание 
нотариально удостоверенных сделок;
– удостоверяют равнозначность электронного документа докумен-
ту на бумажном носителе;
– удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе 
электронному документу;
– представляют документы на государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;
– удостоверяют тождественность собственноручной подписи ин-
валида по зрению с факсимильным воспроизведением его соб-
ственноручной подписи;
– принимают меры по охране наследственного имущества;
– удостоверяют решения органов управления юридических лиц;
– представляют документы на государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
– совершают иные нотариальные действия, предусмотренные за-
конодательными актами Российской Федерации.

Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин 
Российской Федерации:

1) получивший высшее юридическое образование в имеющей госу-
дарственную аккредитацию образовательной организации высше-
го образования;
2) имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 
чем пять лет;
3) достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидеся-
ти пяти лет;
4) сдавший квалификационный экзамен.

Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо:

1) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства 
или иностранных государств, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;
2) признанное недееспособным или ограниченное в дееспособно-
сти решением суда, вступившим в законную силу;
3) состоящее на учете в наркологическом или психоневрологи-
ческом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-
стройств;
4) осужденное к наказанию, исключающему возможность испол-
нения обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу 
приговору суда, а также в случае наличия не снятой или не пога-
шенной в установленном федеральным законом порядке судимо-
сти 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 проступ-
ков или нарушением законодательства (за исключением случаев 
сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью ис-
полнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья).
Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть чле-
ном нотариальной палаты.
Сведения о лицах, сдавших квалификационный экзамен, вносятся 
в реестр нотариусов в течение десяти рабочих дней со дня сдачи 
квалификационного экзамена. Соответствующая запись в реестре 
нотариусов является подтверждением сдачи квалификационного 
экзамена. Порядок сдачи квалификационного экзамена устанав-
ливается Министерством юстиции Российской Федерации.
Нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, конститу-
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циями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящи-
ми Основами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, приняты-
ми в пределах их компетенции, а также международными дого-
ворами. 

Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, лицу, за-
мещающему временно отсутствующего нотариуса, а также ли-
цам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разгла-
шать сведения, оглашать документы, которые стали им известны 
в связи с совершением нотариальных действий, в том числе и по-
сле сложения полномочий или увольнения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящими Основами. 

Нотариус не вправе:

– заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной или 
иной творческой деятельности;
– оказывать посреднические услуги при заключении договоров. 

Должность нотариуса учреждается и ликвидируется в порядке, 
определяемом федеральным органом юстиции совместно с Феде-
ральной нотариальной палатой. Количество должностей нотари-
усов в нотариальном округе определяется в порядке, утвержда-
емом федеральным органом юстиции совместно с Федеральной 
нотариальной палатой.

Наделение нотариуса полномочиями производится на основании 
рекомендации нотариальной палаты федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим правоприменительные функ-
ции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по 
его поручению его территориальными органами на конкурсной 
основе из числа лиц, сдавших квалификационный экзамен. По-
рядок проведения конкурса определяется федеральным органом 
юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. 
Увольнение нотариуса, работающего в государственной нотари-
альной конторе, производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о труде. Нотариус, занимающий-

ся частной практикой, слагает полномочия по собственному же-
ланию либо освобождается от полномочий на основании решения 
суда о лишении его права нотариальной деятельности. Сложение 
полномочий нотариуса по достижении им семидесятипятилетнего 
возраста осуществляется без решения суда. Порядок и сроки сло-
жения полномочий нотариуса, проведения конкурса для назначе-
ния на освободившуюся в этом случае должность определяются 
федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нота-
риальной палатой. 

Нотариус имеет право:

– совершать предусмотренные настоящими Основами нотари-
альные действия в интересах физических и юридических лиц, об-
ратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совер-
шения нотариального действия определено законодательством 
Российской Федерации 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 до-
кументы (в том числе содержащие персональные данные), необ-
ходимые для совершения нотариальных действий;

– представлять в установленных федеральным законом случаях  
и порядке заявление о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и иные необходимые доку-
менты в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и получать сви-
детельства о государственной регистрации прав и иные докумен-
ты, выдаваемые этим органом;

– получать бесплатно в форме электронного документа сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц и Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

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

Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам со-
действие в осуществлении их прав и защите законных интересов, 
разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последстви-
ях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридиче-
ская неосведомленность не могла быть использована им во вред.
Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с настоя-
щими Основами, законодательством субъектов Российской Фе-
дерации и присягой. Нотариус обязан хранить в тайне сведения, 
которые стали ему известны в связи с осуществлением его про-
фессиональной деятельности. Суд может освободить нотариуса от 
обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбужде-
но уголовное дело в связи с совершением нотариального действия. 
Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия 
в случае его несоответствия законодательству Российской Феде-
рации или международным договорам.
Нотариус обязан сообщать в налоговые органы о выдаче свиде-
тельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении 
договоров дарения. 
Нотариусы обязаны также соблюдать Кодекс профессиональной 
этики нотариусов в Российской Федерации, в котором установ-
лены требования к профессиональной этике нотариуса и лица, его 
замещающего, а также основания возникновения дисциплинарной 
ответственности нотариуса, порядок привлечения его к дисципли-
нарной ответственности и меры дисциплинарной ответственности 
нотариуса, занимающегося частной практикой, и лица, его заме-
щающего. 

Ответственность нотариуса

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную иму-
щественную ответственность за вред, причиненный по его вине 
имуществу гражданина или юридического лица в результате со-
вершения нотариального действия с нарушением закона, если 
иное не установлено настоящей статьей.
Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную иму-
щественную ответственность за реальный ущерб, причиненный 

неправомерным отказом в совершении нотариального действия,  
а также разглашением сведений о совершенных нотариальных 
действиях. Вред, причиненный имуществу гражданина или юри-
дического лица, возмещается за счет страхового возмещения по 
договору страхования гражданской ответственности нотариуса, 
или в случае недостаточности этого страхового возмещения – за 
счет страхового возмещения по договору коллективного страхова-
ния гражданской ответственности нотариуса, заключенному нота-
риальной палатой, или в случае недостаточности последнего стра-
хового возмещения – за счет личного имущества нотариуса, или  
в случае недостаточности его имущества – за счет средств ком-
пенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. Но-
тариус несет дисциплинарную ответственность за нарушения, 
предусмотренные Кодексом профессиональной этики нотариусов  
в Российской Федерации.

Финансирование деятельности нотариуса

Источником финансирования деятельности нотариуса, занима-
ющегося частной практикой, согласно закону являются денеж-
ные средства, полученные им за совершение нотариальных дей-
ствий и оказание услуг правового и технического характера,  
другие финансовые поступления, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации.
За совершение нотариальных действий, для которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной 
нотариальной конторе, взимает государственную пошлину, а но-
тариус, занимающийся частной практикой, – нотариальный та-
риф по ставкам, установленным законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.
За совершение действий, для которых законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрена обязательная нотариаль-
ная форма, нотариус, работающий в государственной нотариаль-
ной конторе, а также нотариус, занимающийся частной практи-
кой, взимают нотариальные тарифы в размере, установленном  
в соответствии с требованиями Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате.
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