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Развитие рыночных отношений и как следствие 
рост количества совершаемых сделок в сфере граж-
данского оборота порождают необходимость нали-
чия понятных материальных процедур, направлен-
ных на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. 

К сожалению, существующая на сегодняшний 
день цивилистическая доктрина не выделяет стадии 
в материальных юридических процедурах. Вме-
сте с тем материальные процедуры, совершаемые 
с участием нотариуса, приобретают определенные 
процессуальные черты, с выделением соответству-
ющих стадий.

Как отмечает М.Ю. Челышев, с позиций про-
блематики межотраслевых правовых связей можно 
выделить два сегмента предмета практически в лю-
бой отрасли права: «сферу интересов» только этой 
конкретной отрасли права и области совместного 
регулирования с другими правовыми образования-
ми. В базовых, основных («материнских») отраслях 
первый сегмент преобладает, тогда как в отраслях 
комплексных наиболее широко в качестве предме-
та представлен второй блок [1, с. 31]. При этом вы-
деляются следующие основные формы проявления 
межотраслевых связей: на уровне правовых норм, в 
отношении юридических фактов, в рамках правоот-
ношений, в актах реализации прав и обязанностей, 
на стадии правоприменения. 

В последнее время целесообразность регулиро-
вания нотариальной формы сделок гражданским 

законодательством подвергается сомнению. Так, 
В.В. Ярков отмечает, что «виды юридических дей-
ствий, подлежащие совершению только в рамках 
нотариального производства, … должны быть пере-
числены прежде всего в законодательстве о нотари-
ате» [2, с. 38-39]. Другие авторы, напротив, указы-
вают на то, что «обязательная нотариальная форма 
сделки и последствия ее несоблюдения – предмет 
гражданско-правового регулирования» [3, с. 192].

Для того, чтобы гражданско-правовая сделка 
была нотариально удостоверена, необходимо со-
блюдение следующих условий:

Во-первых, соответствие содержания сделки 
действующему законодательству. При установле-
нии того, что сделка совершается с целью, про-
тивной основам правопорядка и нравственности, 
нотариус должен отказать в удостоверении сделки 
(ст. 169 ГК). В п. 1 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2008 г. 
№ 22 «О некоторых вопросах практики рассмо-
трения споров, связанных с применением ст. 169 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [4] 
отмечается, что в качестве сделок, совершенных с 
указанной целью, могут быть квалифицированы 
сделки, которые не просто не соответствуют тре-
бованиям закона или иных правовых актов, а на-
рушают основополагающие начала российского 
правопорядка, принципы общественной, полити-
ческой и экономической организации общества, 
его нравственные устои.
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Во-вторых, нотариус должен установить, что 
воля субъекта изъявляется свободно (нет насилия, 
угрозы) либо совершается не под влиянием обмана, 
заблуждения и не вследствие стечения тяжелых об-
стоятельств (ст. 163 ГК РФ).

В конечном итоге можно выделить три стадии 
материальной процедуры  нотариального удостове-
рения сделок: 

1-ая стадия – это возбуждение нотариального 
производства, когда заинтересованные лица обра-
щаются за совершением нотариального действия.

2-ая стадия – Во-вторых, подготовка к совер-
шению нотариального действия. В рамках данной 
стадии проверяется наличие всех необходимых 
для совершения нотариального действия доку-
ментов и соответствие их требованиям относимо-
сти и допустимости.

По аналогии с процессуальными отношениями 
в стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству, в рамках стадии подготовки к совершению 
нотариального действия возможно отложение либо 
приостановление совершения нотариального дей-
ствия на основании соответствующего мотивиро-
ванного постановления.

Срок отложения совершения нотариального дей-
ствия, по общему правилу, не может превышать ме-
сяца со дня вынесения постановления об отложении 
совершения нотариального действия. Вместе с тем 
в виде исключения возможно отложение дела на бо-
лее короткий срок, в частности, в случае необходи-
мости поступления заявления от заинтересованно-
го лица, оспаривающего в суде право или факт, за 
удостоверением которого обратилось другое заинте-
ресованное лицо. В этом случае срок отложения не 
может превышать десяти дней.

В соответствии со ст. 41 «Основ законодатель-
ства РФ о нотариате» [5] совершение нотариального 
действия должно быть отложено в случае:

1. Необходимости истребования дополнитель-
ных сведений от физических и юридических лиц;

2. Направления документов на экспертизу;
3. Если необходимо запросить заинтересованных 

лиц об отсутствии у них возражений против совер-
шения нотариального действия;

4. Поступления заявления от заинтересованного 
лица, оспаривающего в суде право или факт, за удо-
стоверением которого обратилось другое заинтере-
сованное лицо.

Приостановление нотариального производства 
возможно в случае получения от суда сообщения 
о поступлении заявления заинтересованного лица, 
оспаривающего право или факт, об удостоверении 
которого просит другое заинтересованное лицо. В 
этом случае совершение нотариального действия 
откладывается на неопределенный срок, в связи с 
тем, что в основании приостановления лежат факты 
объективного характера.

3-я стадия – нотариус составляет документ, со-
держащий условия нотариально удостоверяемой 
сделки, и удостоверяет соответствующую сделку. 
На основании п. 2 «Положения о порядке изготов-
ления, обращения, учета и использования бланка 
для совершения нотариальных действий» бланк 
единого образца не применяется при удостоверении 
сделок, если применение бланка не предусмотрено 
законом, иным правовым актом.

В удостоверяемых нотариусом документах хотя 
бы один раз указываются:

в отношении физических лиц – фамилии, имена 
и отчества полностью, дата рождения, удостоверя-
ющий личность документ и его реквизиты, адрес 
постоянного места жительства или преимуществен-
ного пребывания (при совершении нотариальных 
действий от имени иностранных граждан также 
указывается их гражданство);

в отношении юридических лиц – полное наимено-
вание, индивидуальный номер налогоплательщика, 
юридический адрес, дата и место государственной 
регистрации, номер регистрационного свидетель-
ства, адрес фактического места нахождения [5]. 

Согласно п. 5 Приказа Минюста РФ № 91 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по совер-
шению отдельных видов нотариальных действий 
нотариусами Российской Федерации» [6] удостове-
рительные надписи заверяются подписью нотариуса 
с приложением его печати. Форма удостоверитель-
ной надписи установлена Приказом Минюста РФ 
от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм 
реестров для регистрации нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств и удостоверительных 
надписей на сделках и свидетельствуемых докумен-
тах» [7].

Как отмечает А.Г. Нуриев, «при реализации 
гражданско-правовых норм в нотариальной дея-
тельности моментом заключения сделки, требую-
щей нотариального удостоверения, следует счи-
тать регистрацию сделки нотариусом в реестре 
регистрации нотариальных действий. Из смысла 
ст.ст. 432, 433, 434 Гражданского кодекса РФ вы-
текает, что, если законом или соглашением сторон 
предусмотрена обязательная нотариальная форма 
договора, последний будет считаться заключенным 
в момент его надлежащего оформления. Моментом 
же надлежащего оформления любого нотариально-
го действия, в том числе удостоверения договора, 
согласно ст. 50 “Основ законодательства РФ о нота-
риате” от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 следует счи-
тать регистрацию нотариального действия в реестре 
регистрации нотариальных действий» [8, с. 8].

К сожалению, в отличие от процессуальных от-
ношений, подчиненных строгой процессуальной 
форме, установленной в кодифицированных актах, 
материальная процедура удостоверения сделок 
устанавливается гл. 10 «Основ законодательства РФ 
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о нотариате» (ст.ст. 53-60 Основ), которая во многом 
носит бланкетный характер, и Приказом Минюста 
РФ от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по совершению отдель-
ных видов нотариальных действий нотариусами 
Российской Федерации» [6]. Фактически возникает 
ситуация, при которой важный блок общественных 
отношений с участием нотариуса и иных участни-
ков нотариального производства имеет подзаконное 
нормативно-правовое регулирование. 
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