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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДИСПОЗИТИВНОСТИ 
В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье раскрываются основные понятия правовых принципов. Отмечается значение принципов права как 
важных правовых категорий. Раскрываются основные черты, характеризующие принципы именно нотариаль-
ной деятельности. Отмечено, что это прежде всего исторические категории, имеющие обязательное норматив-
ное закрепление и публично-правовую природу, отражающие взаимосвязь с другими отраслями права и содер-
жащие специфику нотариальной деятельности. Особое внимание уделено содержанию принципа диспозитив-
ности нотариального права. Диспозитивность представляет собой такое правило, согласно которому заинтере-
сованные лица вправе распоряжаться принадлежащими правами. Обозначены элементы, определяющие содер-
жание принципа диспозитивности. Отмечено, что не все ученые считают необходимым выделять данный прин-
цип в нотариальной деятельности. Раскрыты ограничения указанного принципа и предложены пути совершен-
ствования законодательства.  
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Раскрывая понятие таких исторических категорий, как принципы нотариального права, про-

фессор В.В. Ярков определяет их следующим образом: «Принципы нотариального права – это закре-
пленные в нормах нотариального законодательства нормативные положения, касающиеся организа-
ции нотариата и осуществления нотариальной деятельности, отражающие особенности данной отрас-
ли» [8. С. 71]. 

Говоря о значении принципов как основополагающих начал правового регулирования, важно 
выделить их исходные параметры, которые имеют место быть в любой отрасли права. Вместе с тем 
следует отметить и однозначно качественные, так сказать, марочные характеристики, присущие 
принципам нотариальной деятельности:  

1) правовые принципы представляют собой, как известно, категории исторические, выработан-
ные на протяжении достаточно длительного периода становления и развития правовых институтов, в 
том числе и нотариата. Принципы, безусловно, являются важным элементом, прежде всего, правовой 
культуры, отражают существующие и принимаемые государством и обществом ценности идеологи-
ческого порядка. Через принципы логично реализуются такие важные идеи, как правовое государст-
во, разделение властей, равенство всех участников, действительная независимость и диспозитивные 
начала в деятельности субъектов гражданского оборота; 

2) принципы всегда должны иметь конкретное нормативное закрепление, прежде всего в Кон-
ституции РФ [1] и различных федеральных законах. Правовые принципы закреплены и в Основах 
законодательства РФ о нотариате [2], что. Безусловно. необходимо. Концепция прав человека влияет 
на всю существующую систему принципов, в том числе и нотариального права. Важное влияние на 
становление принципов оказывают и те положения, которые отражены в различных международно-
правовых актах. Так, базовые положения концепции закреплены в Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 
гражданских и политических правах. Особую значимость имеют и Базовые принципы системы ла-
тинского нотариата, утвержденные 18 января 1986 г. Раскрывая характеристики основных нотари-
альных принципов, следует проанализировать и Резолюцию Европейского парламента от 18 января 
1994 г. «Нотариат в Европейском сообществе». Здесь отмечаются основополагающие начала нотари-
альной деятельности латинского типа, образующие его систему. Базовым моментом в системе латин-
ского нотариата является передача государством нотариусу определенной части власти и независи-
мость нотариальной деятельности, но ее осуществление происходит все-таки под внимательным кон-
тролем самого государства. Особо отмечены предупредительные функции нотариальной деятельно-
сти и их значимость. Указанные в Резолюции Европейского парламента положения нашли отражение 
в Постановлении Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П по делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства РФ о нотариате [3]; 
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3) принципы нотариального права неизбежно отражают в своем содержании корреляцию с те-
ми отраслями права, на основе которых произошло становление и дальнейшее развитие отрасли но-
тариального права как комплексной в системе российского права; 

4) принципы нотариального права вскрывают публично-правовую природу нотариальной дея-
тельности. Профессия нотариуса специфична по своей сути, она существенно отличается от профес-
сии судьи, адвоката и т. д. Нотариус как субъект права, как особый субъект правоприменительной и 
правоохранительной деятельности осуществляет полномочия, которые государство ему делегирует в 
особой форме; 

5) принципы нотариального права, учитывая постоянные изменения в правовом поле, в процес-
се их появления и трансформации воплотили в себе особенности нотариальной сферы, ее специфику, 
закрытость, бесспорность и т. д.  

Говоря о значении принципов нотариального права, следует отметить следующее: принципы 
являются или, по крайней мере, должны являться неизменным ориентиром в нормотворческой дея-
тельности и обязательно должны служить отправными моментами при совершенствовании нотари-
ального законодательства. Принципы нотариального права, при условии их надлежащей реализации, 
позволяют нотариусу и иным правоприменительным органам обеспечивать правильное понимание 
законодательства и его применение в соответствии с действительным смыслом закона. 

Раскрывая содержание принципов права, необходимо рассмотреть их систему. Каждый прин-
цип самостоятелен, но не является автономным в своем проявлении. Система принципов представля-
ет собой совокупность всех принципов нотариального права в их взаимосвязи, взаимодействии и 
взаимообусловленности. Современная система принципов нотариального права должна отражать как 
правила организации нотариата, так и содержание нотариального производства.  

Поэтому в систему входят следующие принципы организации нотариата: 
• принцип законности; 
• принцип независимости нотариуса; 
• принцип самофинансирования нотариуса; 
• принцип национального языка нотариального производства. 
К принципам нотариальной деятельности относятся: 
• принцип активной помощи нотариуса; 
• принцип беспристрастности в деятельности нотариуса; 
• принцип обеспечения тайны совершения нотариальных действий; 
• принцип объективной истинности нотариальных актов; 
• принцип предупреждения правонарушений и споров; 
• принцип диспозитивности в нотариальной деятельности. 
Особую роль в системе принципов нотариальной деятельности играет принцип диспозитивно-

сти. Но прежде чем непосредственно перейти к раскрытию его роли, следует кратко охарактеризо-
вать иные принципы нотариата во всей их взаимосвязи. 

Так, общеизвестно, что принцип законности представляет собой такое положение, в соответствии 
с которым нотариусы, а также лица, обратившиеся за совершением нотариального действия, обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и иные законы, а также действующие правила нотариального производст-
ва, установленные соответствующими актами. Данный принцип как общеправовой закреплен в ч. 2  
ст. 15 Конституции РФ. Согласно данной норме, органы государственной власти обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы. Нотариусу, как известно, делегированы полномочия от имени государства, 
соответственно, положения данного принципа в полной мере относятся и к субъектам нотариальной 
деятельности. Законность должна обеспечиваться правильным пониманием и правильной реализацией 
законодательства всеми участниками. При обнаружении противоречий между нормами Конституции 
РФ, федеральных конституционных и федеральных законов и иными правовыми актами нотариус дол-
жен исходить непосредственно из положений Конституции РФ и/или из основанных на ней положений 
федеральных законов. Законность обеспечивается соблюдением правил нотариального производства, 
которые устанавливаются в определенных процедурах. Принцип законности имеет прямое отношение 
и к участникам нотариального производства: он обязывает их в своей деятельности учитывать положе-
ния действующего законодательства, за этим непосредственно должен следить и нотариус.  

Принцип независимости нотариуса означает, что нотариусы в своей деятельности совершают 
нотариальные действия и осуществляют иные свои полномочия без влияния каких-либо органов и 
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лиц, основываясь в процессе только на нормативных актах, причем соответствующего уровня. Дан-
ный принцип является одной из главных гарантий реализации иных принципов и гарантией реализа-
ции правильного осуществления нотариальной деятельности вообще. Это принцип закреплен в ст. 5, 
ст. 12 Основ и ряде других законодательных положений. Говоря о независимости нотариуса, следует 
рассматривать вопросы независимости при совершении любого нотариального действия, когда нота-
риус самостоятельно разрешает вопрос о его возможности и правомерности. Необходимо принимать 
во внимание то, что нотариус также обязан в полном объеме соблюдать и положения, закрепленные 
органами нотариального сообщества. Как известно, нотариус должен быть членом Нотариальной па-
латы, и такой контроль и подчинение не является ни коим образом нарушением принципа независи-
мости, а способствует повышению качества нотариальной деятельности и ответственности субъектов 
нотариального права. 

Следующий принцип – это самофинансирование, он представляет собой положение, в соответ-
ствии с которым нотариальная деятельность обеспечивается самими нотариусами за счет нотариаль-
ных тарифов, устанавливаемых на законодательном уровне государством. Принцип самофинансиро-
вания закреплен в ст. 22, 23, а также в ст. 17, 18 и др. Основ. В системе латинского нотариата нотари-
ус самостоятельно несет бремя расходов по обеспечению своей деятельности и полную имуществен-
ную ответственность, расходы по содержанию штата сотрудников и содержанию нотариального ар-
хива. При установлении нотариального тарифа необходимо учитывать и некий баланс в обществе, то 
есть некое равновесие на социальном уровне. Поэтому по некоторым нотариальным действиям обра-
тившиеся лица могут вообще быть освобождены от уплаты тарифов государством. Происходит как 
бы перекрывание расходов за счет других действий, для которых может быть установлена более вы-
сокая оплата. В силу публично-правового характера деятельности нотариус обязан соблюдать и по-
ложения законодательства, предоставляющие льготы либо полностью освобождающие обратившихся 
лиц от уплаты нотариальных тарифов. Естественно, нотариус обязан уплачивать налоги и сборы в 
соответствии с законодательством. 

Принцип национального языка нотариального производства является наиболее проблематич-
ным с точки зрения его реализации, это связано с объективными и субъективными факторами. Реали-
зация принципа национального языка связана с большими сложностями и не только в сфере нотариа-
та. Главным здесь является многонациональный состав нашей великой страны. Так, только в Удмурт-
ской Республике проживают представители около 150 национальностей. Данный принцип предпола-
гает, что нотариальное производство ведется на языке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, республик в составе Российской Федерации, а лицам, не владеющим языком, обес-
печивается возможность общаться на родном языке и пользоваться услугами переводчика [2. Ст. 10]. 
В соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции РФ государственным языком РФ на всей ее территории яв-
ляется русский язык. Согласно ч. 2 ст. 26 Конституции РФ, каждый имеет право на пользование род-
ным языком, на свободный выбор языка общения. Закон предоставляет самому лицу, обратившемуся 
за совершением нотариального действия, право выбора переводчика, обрати. На сегодняшний день в 
законе не закреплены квалификационные требования к переводчику и не определён его специфиче-
ский статус. Полагаем, что было бы правильно определить это в Основах и указать, что в качестве 
переводчика могут быть приглашены лица, имеющие диплом, подтверждающий соответствующую 
квалификацию, либо лица, владеющие языком в необходимой степени для обеспечения перевода. 
Выяснить степень владения языком может только нотариус в процессе совершения нотариального 
действия. Хотя погрешности перевода могут быть обнаружены и намного позднее. Решить языковую 
проблему на сегодняшний день вообще не представляется возможным. Согласно ст. 10 Основ, пере-
вод может быть сделан и самим нотариусом, но для этого он должен владеть языком и подтвердить 
это соответствующими документами, когда он владеет, кроме русского языка, языком, на котором 
ведется нотариальное делопроизводство. 

Особого внимания заслуживает принцип активной помощи нотариуса в осуществлении прав  
[2. Ст. 15]. Этим принципом не нарушается самостоятельность в реализации прав. Это положение 
означает, что нотариус обязан оказывать обратившимся лицам содействие в осуществлении их прав и 
защите законных интересов. В определенных случаях он должен разъяснять им права и обязанности, 
а также предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридиче-
ская неосведомленность не могла быть использована им во вред. В рамках реализации данного прин-
ципа и в соответствии со ст. 14 Основ нотариус имеет право истребовать от физических и юридиче-
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ских лиц необходимые документы, обязательные для совершения им нотариальных действий. Могут 
возникнуть и такие ситуации, когда нотариус принимает меры к активной помощи в защите прав лиц, 
которые не являются участниками нотариального действия, но права и законные интересы которых 
могут быть затронуты его совершением. Так, необходимо, согласие супруга на отчуждение имущест-
ва, находящегося в совместной собственности, и т. д.  

Следующий принцип – это принцип беспристрастности нотариуса. Он представляет собой 
правило, в соответствии с которым нотариус при совершении нотариальных действий обязан обеспе-
чивать защиту прав и охраняемых законом интересов всех участников нотариального производства. 
Данный принцип закреплен в ст. 5, 6 и ряде других статей Основ законодательства о нотариате. 
Принцип беспристрастности предполагает, что у нотариуса должна отсутствовать заинтересован-
ность. Соответственно, необходимо и обеспечение личной незаинтересованности нотариуса в резуль-
татах совершаемых им нотариальных действий. Нотариус должен вести процессуальные действия 
таким образом, чтобы никто из участников не получил преимуществ. К принципу беспристрастности 
имеет отношение и положение, в соответствии с которым нотариус не может совершать нотариаль-
ные действия в пользу определенной категории родственников. Данный принцип должен распростра-
няться и на иных субъектов нотариального прав. В связи с данным принципом необходимо признать 
и законодательно закрепить право участника нотариального производства на отвод нотариуса, по-
мощника нотариуса и стажера. Основанием для отвода может быть личная, прямая или косвенная, 
заинтересованность в результатах совершения нотариального действия и другие факторы. При нали-
чии определённых оснований указанные субъекты обязаны заявить самоотвод. В случае удовлетво-
рения отвода нотариальное действие должно совершаться другим нотариусом. Действующее же но-
тариальное законодательство не регулирует институт об отводе либо самоотводе в нотариальной дея-
тельности. На практике этот вопрос решается нотариальными палатами на основании заявлений об-
ратившихся лиц. Нотариальная палата в случае удовлетворения заявления об отводе или самоотводе 
решает вопрос о возложении обязанности по совершению нотариального действия на другого нота-
риуса в этом же или ином нотариальном округе. 

Специфическим принципом нотариальной деятельности является принцип обеспечения тайны 
совершения нотариальных действий. Данный принцип предполагает, что сведения и документы, а 
также устная информация, которые используются в нотариальном производстве в связи с осуществ-
лением нотариальной деятельности либо как результат совершения нотариальных действий, являют-
ся нотариальной тайной и охраняются законом. Лица, разгласившие сведения, являющиеся нотари-
альной тайной, несут ответственность в порядке и по основаниям, установленным федеральным за-
коном. При реализации данного принципа необходимо учитывать даже то, что помещение нотари-
альной конторы должно соответствовать условиям для обеспечения тайны совершения нотариальных 
действий. К сожалению, приходилось наблюдать, как нотариусы ведут прием в нарушении данного 
принципа. Двери конторы постоянно открывают посторонние лица, и даже ожидающие приема лица 
могут слышать то, о чем говорит нотариус с участниками нотариального производства. На приёме 
могут присутствовать несколько лиц, не связанных одним производством, таким образом информа-
ция также может стать известной широкому кругу лиц. Обслуживающий персонал (обеспечивающий 
уборку помещений) также не должен находиться в кабинете в тот момент, когда совершается нотари-
альное действие, и т. д. Посторонние лица могут находиться в помещении при совершении нотари-
альных действий только с согласия участников нотариального производства. Вся информация о со-
вершенных нотариальных действиях выдается только по требованию суда, прокуратуры, органов 
следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами. Полага-
ем, что было бы целесообразно наделить нотариуса, как и адвоката, свидетельским иммунитетом. К 
сожалению, в настоящий период он может быть вызван в суд и допрошен в качестве свидетеля по 
совершенным им нотариальным действиям. Совершенно справедливо и то, что в случае умышленно-
го разглашения сведений, составляющих нотариальную тайну, на нотариуса может быть возложена 
обязанность возмещения причиненного ущерба [2. Ст. 17]. 

Объединяет все принципы нотариального права принцип объективной истинности нотариальных 
актов. Данный принцип представляет собой правило, по которому нотариальные акты должны основы-
ваться только на действительных обстоятельствах, подтвержденных доказательствами. Таким образом 
обеспечивается роль нотариального акта как имеющего особую доказательственную силу и это совер-
шенно обосновано. Данный принцип взаимосвязан с другими принципами, но учитывая его опреде-
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ляющую значимость, следует признать, что именно нотариус формирует все необходимые условия для 
совершения нотариального действия с таким расчетом, чтобы оно соответствовало закону. Нотариус 
при совершении нотариального действия определяет круг необходимых и достаточных доказательств, 
которые должны быть представлены лицами, обратившимися за совершением нотариального действия; 
оценить их относимость, допустимость, достоверность и достаточность, взаимную связь. Для установ-
ления объективной истинности нотариальных актов нотариус вправе запросить дополнительные доку-
менты, например, попросить предоставить кроме паспорта свидетельство о рождении, кроме удостове-
рения – паспорт и т. д. Нотариус может, а порой и обязан проверить подлинность представленных до-
кументов, вправе назначить экспертизу. Следует учитывать и то, что ответственность за достоверность 
и точность информации несет организация, которая владеет информационной базой. Ответственность 
же нотариуса в случае установления необоснованности нотариального акта определяется на основе 
предоставленных ему полномочий. Если нотариальный акт признается недействительным в связи с не-
достоверным документом, выдача которого относится к компетенции определенного органа, то, соот-
ветственно, на него и возлагается юридическая и имущественная ответственность. 

Согласно принципу предупреждения правонарушений и споров, нотариус при совершении нота-
риальных действий должен предпринять усилия к примирению сторон и достижению согласия уча-
стников нотариального действия. Данный принцип логично вытекает из предупредительно-
профилактической функции нотариальной деятельности. Нотариус при подготовке нотариального 
акта должен путем разъяснений, предупреждений и предложений о включении в договор различных 
условий стремиться уменьшить конфликтность будущих отношений сторон. Нотариус должен обла-
дать знаниями основ психологии и, возможно, конфликтологии, а в случае неустранимых противоре-
чий – воздержаться от совершения нотариального действия, несмотря на экономическую выгоду в 
связи с размером нотариального тарифа. 

Все рассмотренные принципы как звенья одной цепи составляют основу реализации положе-
ний других принципов в деятельности нотариуса.  

В соответствии с положениями теории принцип диспозитивности представляет собой такое 
правило, согласно которому заинтересованные в исходе дела лица вправе самостоятельно распоря-
жаться принадлежащими им субъективными материальными правами и средствами их защиты в рам-
ках нотариального производства. 

Но не все авторы согласны с тем, что в нотариальной деятельности следует выделять такой прин-
цип, как диспозитивность. Так, Г.Г. Черемных и И.Г. Черемных не обозначают такой принцип в систе-
ме принципов нотариального права [7. С. 97]. Е.Б. Тарбагаева полагает, что нет самостоятельного 
принципа диспозитивности в нотариальной деятельности, он охватывается, прежде всего, принципами 
законности и обоснованности нотариальной деятельности, и нотариус должен совершать все действия, 
предусмотренные законом [5]. В свою очередь А.А. Ференс-Сороцкий отмечает, что обращаться к но-
тариусу или нет, это полностью зависит от усмотрения клиента [6]. Весь процесс нотариального произ-
водства определяется волей самих субъективно заинтересованных лиц. По мнению А.Г. Плешанова, 
выделение принципа диспозитивности оправдано, так как он имеет самостоятельное значение [4]. 

В содержание принципа диспозитивности в нотариальном праве входят следующие основные 
этапы: 1) возбуждение нотариального производства; 2) определение содержания нотариального дей-
ствия; 3) распоряжение материальными правами в рамках совершаемых нотариусом действий;  
4) возможность отказа от совершения нотариального действия на любой стадии. Однако диспозитив-
ная воля сторон при совершении нотариального действия подконтрольна нотариусу в том смысле, 
что нотариус, например, обязан отказать в удостоверении договора, который не содержит обязатель-
ных законных условий, противоречит законам и иным правовым актам, или если при этом нарушают-
ся права и законные интересы других лиц, например, несовершеннолетних и т. д. В отдельных случа-
ях, которые, скорее, являются исключением из принципа диспозитивности, нотариус обязан прояв-
лять активность, например, путем извещения наследников об открывшемся наследстве, по собствен-
ной инициативе принять меры к охране наследственного имущества без обращения к нему заинтере-
сованных лиц, но в их интересах. В таком случае обеспечивается баланс частного и публичного в но-
тариальном производстве, который является проявлением необходимого сочетания и поиска путей 
оптимального соотношения публично-правового и частноправового начала в гражданском обороте. 

Принцип диспозитивности не безграничен. Так, к принципу диспозитивности имеют отноше-
ние и установленные в законодательстве ограничения. В соответствии с Основами законодательства 
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Российской Федерации о нотариате в ст. 47 установлены ограничения права совершения нотариаль-
ных действий, где отмечено, что нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и 
от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, 
внуков) [2]. Представляется, что в указанной норме не совсем корректным образом определен круг 
родственников, в отношении которых нельзя совершать нотариальные действия. В этом перечне кро-
ме родителей, детей и внуков должны быть указаны и сестры, братья, дедушки, бабушки. Нотариаль-
ная практика в этом случае идет по правильному пути, и нотариусы не ограничиваются указанным в 
законе перечнем субъектов, хотя если возникнут вопросы соответствия букве закона, то нотариус 
может и не принимать во внимание не указанную в Основах категорию лиц. 

1 июля 2014 г. введена Единая информационная система нотариата (ЕИС), которая содержит ре-
естр наследственных дел, позволяющий обеспечивать надлежащее ведение наследственных дел, избе-
гать их дублирование и параллельное ведение. Благодаря Единой информационной системе наследник 
может выбрать того нотариуса, который будет вести наследственное дело, то есть граждане имеют воз-
можность получить необходимую нотариальную помощь. Наличие единой электронной базы важно 
прежде всего и для самого нотариуса, так как предоставляет возможность проверить, не было ли от-
крыто наследственное дело в отношении обратившихся к нему субъектов у другого нотариуса. 

Если речь шла о принятии наследства, закон до недавнего времени определял конкретного но-
тариуса, который должен был совершать данной действие. Полагаем, что это положение обоснованно 
отменено 1 января 2015 г. вступившим в силу Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 457-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которым были внесены изменения в 
Основы законодательства РФ о нотариате, в частности, по вопросам оформления наследства. 
К новому порядку наследования применим термин «Наследство без границ». Наследственные права в 
отношении наследства, открывшегося после 1 января 2015 г., можно оформить у любого нотариуса в 
пределах нотариального округа. Наследственное дело в таком случае заводится по заявлению первого 
наследника, обратившегося к нотариусу при условии отсутствия сведений в Единой информационной 
системе о регистрации аналогичного дела. В отношении наследства, открывшегося до 01.01.2015 г., 
действует прежний порядок ведения наследственных дел. Наследственное дело может быть открыто 
только одним нотариусом. Вопрос о компетенции нотариуса, который будет вести наследственное 
дело, в пределах нотариального округа, определяется по первой регистрации наследственного дела в 
Единой информационной системе нотариата. Таким образом, дело о наследстве ведет именно тот но-
тариус, к кому первому обратился кто-то из наследников. Что касается других наследников, то они 
должны будут обращаться только к этому же нотариусу. В данном случае вопрос решается однознач-
но - другие наследники тоже могут обратиться к любому нотариусу в пределах нотариального округа. 
Нотариус, просмотрев базу данных, сообщит наследнику, что дело уже заведено, и проконсультиру-
ет, к какому нотариусу следует обратиться. Возможно, более целесообразным было бы решение во-
проса о том, какой нотариус будет вести наследственное дело, не по первому заявлению, а по количе-
ству наследуемого имущества. Вероятно, и территория нотариального округа в скором времени не 
будет ограничением для оформления наследственных дел. 

Принцип диспозитивности должен действовать в полном объеме, на всех стадиях нотариально-
го производства и распространяться на всех субъектов нотариального права, и это, безусловно, будет 
гарантией реализации законности и других принципов нотариальной деятельности.  
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O.A. Segal 
THEORETICAL BASES OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF DISPOSITIVITY  
IN NOTARIAL ACTIVITIES 
 
The article reveals the basic concepts and features inherent in legal principles. The importance of the principles of law 
as important legal categories is noted. The features that characterize the principles of notarial activities are disclosed. It 
is noted that these are primarily historical categories; they have a mandatory regulatory framework, reflect the relation-
ship with other branches of law, have a public law nature and contain the specifics of notarial activities. Particular atten-
tion is paid to the content of the principle of dispositivity of notarial law. It is noted that dispositivity is a rule, according 
to which interested persons have the right to dispose of their rights. Elements that define the content of the principle of 
dispositivity are specified. The paper notes that not all scholars consider it necessary to single out this principle in notar-
ial activities. The limitations of this principle are revealed and ways to improve legislation are proposed. 
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