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В статье рассматривается судебная практика по делам, возбужденных по заявлениям 
на совершенные нотариальные действия или отказ в их совершении, которые приводят к 
серьезным ошибкам при судебном разрешении дел таких категорий. Появляются новые 
виды нотариальных действий, которые ранее не рассматривались и не разрешались судами, 
в связи с чем возникают сложности из-за недостаточной научной разработанности крите-
риев разграничения системы гражданского судопроизводства. 
 

В современной науке гражданского процессуального права, создающей теоретическую 
базу для законодательных решений, также существуют противоречивые позиции по ряду 
вопросов, связанных с обжалованием неправомерных нотариальных действий (бездействия) 
и отказа в их совершении. Среди них вопрос о правовой природе судопроизводства по рас-
смотрению таких дел. В теории гражданского процесса одними учеными обосновывается 
точка зрения, что дела по рассмотрению заявлений на неправильно совершённые нотариусом 
действия или отказ в их совершении должны быть отнесены к особому производству, дру-
гими – что их следует рассматривать в производстве по делам, вытекающим из публичных 
правоотношений.  

Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с сокращением перечня 
видов гражданского судопроизводства. Изменения, которые происходят в процессуальном 
законодательстве сегодня, вызваны значительным увеличением числа норм материального 
права. Появляются новые виды нотариальных действий, которые ранее не рассматривались и 
не разрешались судами, в связи с чем возникают сложности из-за недостаточной научной 
разработанности критериев разграничения системы гражданского судопроизводства.  

Правовое регулирование нотариальной деятельности, в частности, нотариальных дей-
ствий, требует своего развития. Очевидно, Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года 
№ 155-I «О нотариате» (далее – Закон о нотариате) лишь в общих чертах соответствуют 
современным социально-экономическим условиям, а поэтому подлежат детальному пере-
смотру и совершенствованию практически все вопросы нотариальной деятельности, в том 
числе связанные с судебным рассмотрением заявлений, обжалующих неправильно совер-
шенные нотариальные действия или отказ в их совершении [1]. 

Нотариальные действия содействуют профилактической работе по предупреждению 
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правонарушений, обеспечивает точное соответствие закону совершаемых и удостоверяемых 
им актов, и документов, их достоверность. Защита гражданских прав нотариусом осущест-
вляется путем принятия мер, направленных на принуждение граждан и организаций к 
выполнению ряда бесспорных обязательств (например, совершение протеста векселей, со-
вершение морских протестов). Органы нотариата оказывают гражданам и юридическим 
лицам юридическую помощь, способствуют охране их законных прав и интересов. 

Кроме того, большое количество нотариальных действий подчеркивает специфичный 
характер каждого из них, а это в свою очередь требует и определенной специфики при их 
совершении. Подобное вызвано разнородностью самих нотариальных действий, которые 
хотя и имеют общую основу, но в тоже время обладают определенными особенностями, свя-
занными с предметом, субъектным составом либо иными характеристиками. Эти характери-
стики и вызывают, в свою очередь, необходимость применения определенных правил при 
совершении соответствующих нотариальных действий, которые будут отличны для каждого 
из них. 

Вместе с тем, в приведенном определении, являющимся выдержкой п. 1 ст. 3 Закона о 
нотариате, определено, что перечень нотариальных действий содержится не только в ука-
занном, но и в иных законодательных актах РК. Подобная формулировка, по нашему мне-
нию, может говорить только о том, что перечень нотариальных действий, содержащийся в 
нормах рассматриваемого нами нормативного акта, не является исчерпывающим. Такой 
вывод следует не только из того, что перечень нотариальных действий не ограничен одним 
законодательным актом, но и из отсутствия какой-либо конкретизации при определении 
иных нормативных актов РК, в которых могут содержаться виды совершаемых на террито-
рии Республики нотариальных действий. На наш взгляд, отсутствие четкого перечня соот-
ветствующих нормативно-правовых актов требует от нотариуса предельной внимательности 
и своевременного изучения всей законодательной базы РК, в том числе в отношении 
вносимых изменений и дополнений в нормативные акты [2]. 

Более того, нотариальные действия обладают важной специфической чертой, то есть 
они представляют собой особую категорию действий, характеризующуюся как юридически 
значимые. При этом из курса гражданского права известно, что под данными действиями 
понимают те, которые своим совершением способны привести к возникновению, изменению 
или отмене прав и обязанностей лица, то есть влекут определенные юридические послед-
ствия. При этом основываясь на приведенных определениях, мы можем выделить цель со-
вершения нотариальных действий, которая выражается в охране права и законного интереса 
как лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, так и непосредственно 
иных лиц, чьи права и интересы могут быть затронуты при совершении данного действия[3].  

Таким образом, было выяснено, что нотариальными именуются лишь те действия, 
которые несут в себе юридическую значимость. В то же время само понятие «нотариальный» 
в качестве наименования получило данное название от лица, который был первым уполно-
мочен на совершение данных действий в соответствии со своими профессиональными обя-
занностями, то есть «нотариуса». В подтверждение этого вывода применимы и всем извест-
ные правила словообразования в языке, когда прилагательные являются образованными от 
существительных. Еще одним подтверждением данного вывода является его словарное 
толкование, содержащееся в словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка 
А.Н. Чудинова [4, с.37]. 

Нотариальное действие в силу своей специфики требует и особого способа оплаты. Связь 
нотариального тарифа и государственной пошлины носила временный характер, когда сохра-
нялось параллельное действие государственного и нового нотариата. В настоящее время необ-
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ходимо специальное регулирование нотариальных тарифов, учитывающих специфику нота-
риального производства и необходимости самофинансирования нотариальной деятельности. 

Материально-правовое значение нотариального действия как юридического факта про-
является в его влиянии на динамику гражданского, семейного и иного правоотношения, уча-
стниками которого являются лица, обратившиеся за совершением нотариального действия, 
поскольку нотариальный акт, например, свидетельство о праве на наследство, выступает в 
качестве основания для дальнейшего развития материальных отношений. Нотариальное дей-
ствие как юридический факт в процедурных отношениях, регулируемых нотариальным пра-
вом, воздействует на отношения, возникающие в рамках нотариального производства. Такое 
влияние проявляется как в прекращении правоотношений, возникающих в связи с соверше-
нием нотариального действия, так и возникновении новых нотариальных производств на его 
основе, либо в препятствовании возникновению тождественных нотариальных производств, 
например, наследственных. 

Следует отметить, нотариальное производство как юридически регламентированная 
деятельность складывается из определенных стадий, образующих в совокупности единое 
процессуальное целое. Можно выделить три стадии нотариального производства. Во-первых, 
возбуждение нотариального производства, на этой стадии решается вопрос о возможности 
совершения нотариального действия; во-вторых, установление юридического состава, необ-
ходимого для совершения нотариального действия; в-третьих, совершение нотариального 
действия нотариусом либо отказ в совершении нотариального действия в зависимости от 
установленного фактического состава. 

Т.Г. Калиниченко разделяет стадию совершения нотариального действия на две стадии: 
осуществление и окончание. С таким подходом вряд ли можно согласиться, поскольку совер-
шение нотариального действия неразрывно включает все действия, которые разделяет  
Т.Г. Калиниченко [5, с.78]. Кроме того, следует отметить, что в целом выделение стадий но-
сит достаточно условный характер, поскольку все нотариальное производство представляет 
взаимосвязанный фактический состав, а многие нотариальные действия совершаются в 
рамках крайне упрощенных фактических составов, например, свидетельствование копии. 

Можно ли выделить в нотариальном производстве стадию реализации нотариального 
акта? В гражданском и арбитражном процессе выделяется в качестве заключительной стадии 
исполнительное производство, в рамках которого происходит принудительное исполнение 
судебного акта судебным приставом-исполнителем под контролем суда. В нотариальном 
производстве реализация нотариального акта происходит по общему правилу за рамками но-
тариальной процедуры путем совершения заинтересованными лицами соответствующих 
юридических действий. Такой порядок вполне соответствует сути нотариального производ-
ства как имеющего целью предупреждение споров и конфликтов и направленного на добро-
вольное исполнение взятых на себя обязательств. 

В отдельных случаях имеются специальные квалифицированные процедуры реализа-
ции нотариально удостоверенных актов. Так, нотариально удостоверенные соглашения об 
уплате алиментов и исполнительные надписи нотариусов имеют силу исполнительных доку-
ментов и принудительно реализуются в рамках процедур, установленных Законом РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» [6]. 

Переход к активной модели нотариата, когда нотариус будет наделен правом сбора 
всех необходимых документов для совершения нотариального акта и правом придания но-
тариальным актам завершенной юридической силы, в известной степени повлечет выделение 
полноценной стадии реализации нотариального акта, которая в настоящее время носит фа-
культативный характер. Такое право нотариусу уже предоставлено в отношении целого ряда 
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нотариальных актов, которые нуждаются в регистрации в органах, осуществляющих регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними. Поэтому можно сделать вывод о 
становлении четвертой стадии нотариального производства – реализации нотариального 
акта, на которой нотариус будет сопровождать практическое осуществление указанного акта 
и оказывать юридическую помощь в реализации прав и исполнения обязанностей лицами, по 
просьбе и (или) в интересах которых был совершен нотариальный акт.  

В отличие от гражданского и арбитражного процессов в нотариальном производстве не 
выделяется специальная стадия по пересмотру совершенных нотариальных действий и вне-
сению исправлений в нотариальные акты. Исправление ошибок в нотариальных актах проис-
ходит особым образом либо по соглашению сторон, либо на основании решения суда. 

Все стадии нотариального производства: его возбуждение, установление юридического 
состава, необходимого для совершения нотариального действия и совершение нотариального 
действия нотариусом (либо отказ в его совершении), – выделяются в сугубо аналитическом 
плане, поскольку в обособленном виде они существуют по нотариальным действиям боль-
шой сложности и протяженным по времени, например, при ведении наследственных дел.  

При совершении относительно несложных нотариальных действий, например, свиде-
тельствовании подписи на документе, практически все стадии нотариального производства 
осуществляются одновременно и их обособленное выделение вряд ли возможно. 

Таким образом, понятие «нотариальное действие» неоднозначно. В его содержании 
заключены кроме результата нотариального производства – юридического факта – также и 
особенности самой процедуры нотариального производства. Все нотариальные действия со-
вершаются в соответствии со специальной, строго регламентированной законом процедурой.  

И, наконец, под процедурой нотариального действия необходимо понимать последо-
вательное фиксирование юридических фактов. Следование процедуре, порядку совершения 
нотариального действия, являющемуся условием действительности нотариального действия, 
служит гарантией соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том 
числе в процессе осуществления нотариальной деятельности. В случае же нарушения проце-
дуры нотариального процесса при совершении нотариальных действий, нотариальное дейст-
вие может быть признано несовершенным при обращении граждан в суд. То есть, понятий-
ный смысл содержания нотариальных действий – это единство и дифференциация мате-
риальных и процессуальных норм.  

Нотариальное действие как юридический факт представляет собой юридический акт, 
уполномоченного государством лица – нотариуса, направленное на установление, изменение, 
прекращение, подтверждение, гарантирование законности гражданских и иных правоотно-
шений. Хотя нотариальные действия в ГК РК не названы в числе оснований возникновения, 
изменения, прекращения гражданских правоотношений, тем не менее, в ст. 7 ГК РК нет окон-
чательного перечня юридических фактов гражданского права. Он остается открытым [7]. 
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This article examines the specifics and the process of digital business transformation itself 
based on our own research. The author examines in detail the effectiveness of digital trans-
formation, points out the existing nuances of innovations, and also analyzes and predicts possible 
changes in the economic civilization. 
 

The new world requires new changes. But the speed, scale and impact of digital transfor-
mation is creating challenges of a fundamental nature for both companies and society as a whole. 
While most executives agree in principle that the digital age will bring many benefits, many fear 
that they are not yet ready for it. Their concern is justified, but inaction can be much more costly. 
Therefore, society should accept new changes. 

What is digital transformation? 
Digital transformation is the introduction of modern technologies into the business processes 

of an enterprise. This approach implies not only the installation of modern equipment or software, 
but also fundamental changes in approaches to management, corporate culture, and external com-
munications. As a result, the productivity of each employee and the level of customer satisfaction 
are increased, and the company gains a reputation as a progressive and modern organization [1]. 

Digitalization of processes is relevant not only at the level of individual enterprises: entire 
industries choose this path of development for themselves as the only opportunity to meet the 
rapidly changing conditions of the surrounding world. Thanks to this, the digital transformation of 
industry, retail, the public sector and other areas is already changing the life of every person and 
every company. 

Business digitalization brings many benefits: 
1. Improving customer relationships. By relationship with customers, we mean not only the 

interaction with the company of external customers, but also internal customers. Digital transfor-
mation of processes optimizes the work of enterprise employees, thereby increasing the productivity 
of each individual team member. For example, automation of routine operations provides more time 
for solving really important and complex tasks; 

2. Business processes are accelerating and becoming flexible. To be successful, you need to 
be quick and flexible: change not when there is an opportunity, but when there is a need. Digital 
transformation of business processes is aimed at ensuring that companies quickly make decisions, 
instantly adapt their work to the requirements of the current moment and meet the needs of 


