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Согласно пункту 105 Инструкции о порядке 
совершения нотариальных действий нотариусами 
Кыргызской Республики “нотариусы удостоверя-
ют завещания дееспособных граждан”. Что же есть 
дееспособность и как ее можно установить? Дее-
способность – это способность гражданина свои-
ми действиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их, возникающая с насту-
плением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста (ст. 56 ГК КР). Ха-
рактерными составляющими содержания дееспо-
собности граждан является возможность самосто-
ятельного заключения сделок (сделкоспособность) 
и возможность нести самостоятельную имуще-
ственную ответственность (деликтоспособность)1. 

Достигнув совершеннолетия, лицо в полном 
объеме несет ответственность за свои действия. 
При этом в Гражданском кодексе закреплены два 
случая наступления дееспособности до 18 лет: в 
случае осуществления трудовой или предпринима-
тельской деятельности несовершеннолетнего до-
стигшего 16 лет, при признании решением органов 
опеки и попечительства или суда его полностью 
дееспособным и вступление несовершеннолетнего 
лица в брак. 

1 См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. / под 
ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: ТК Велби, 
Проспект, 2005. Т. 1. С. 95. 

Одним из необходимых аспектов дееспособ-
ности человека в гражданском праве является на-
личие воли, то есть способности лица руководить 
своими действиями, что является частью правосо-
знания. С точки зрения юриспруденции любой че-
ловек непременно должен обладать волевым и ин-
теллектуальным критериями личности. Медицин-
ский критерий “психическое расстройство” при 
нарушении интеллектуальной, волевой способно-
сти личности является единственным при решении 
вопроса о лишении гражданина дееспособности 
(ст. 64 ГК КР). 

Юридическими критериями является возмож-
ность “понимать значение своих действий либо ру-
ководить ими”. Еще в дореволюционном россий-
ском законодательстве указывалось на то, что “все 
духовные завещания должны быть составляемы в 
здравом уме и твердой памяти” (Свод законов Рос-
сийской Империи, т. 10, гл. 5, ст. 1016).

Согласно пункту 17 Инструкции о порядке 
совершения нотариальных действий нотариусами 
КР “при совершении нотариальных действий но-
тариусы устанавливают личность обратившихся за 
совершением нотариальных действий граждан на 
основании паспорта или иных документов”. В ста-
тье 37 Закона КР “О нотариате” отмечено, что “при 
удостоверении сделок выясняется дееспособность 
граждан”. Следовательно, при удостоверении заве-
щания нотариус после установления личности за-
вещателя проверяет его дееспособность. Исходя из 
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этого, нотариус фактически может определить дее-
способность обратившегося гражданина только по 
возрасту, указанному в паспорте. Таким образом, 
совершенно справедливым представляется мнение, 
что у нотариуса “действенных способов убедиться 
в дееспособности гражданина не существует, по-
скольку нотариус может лишь установить возраст-
ной критерий завещательной правосубъектности”1.

На практике же дееспособность проверяется 
нотариусом не только документально (путем про-
верки документов, удостоверяющих личность за-
вещателя, в которых указан его возраст), но и ви-
зуально (путем проведения беседы с завещателем, 
собственной оценки адекватности его поведения  
и т.п.). Определяя дееспособность путем личной 
беседы с завещателем, нотариус, обычно задает 
элементарные вопросы: фамилия, имя, отчество 
и т.д. В ходе беседы выясняется адекватность за-
вещателя, его реакция на все происходящее, пра-
вильность и логичность ответов на задаваемые во-
просы, на основании чего нотариус делает вывод 
о возможности гражданина понимать сущность 
своих действий, что и предполагает его полную де-
еспособность.

Кроме того, пункт 27 Инструкции о порядке 
совершения нотариальных действий нотариусами 
КР гласит: “Нотариусы отказывают в совершении 
нотариального действия, если за совершением 
нотариального действия обратилось лицо, хотя и 
дееспособное, но находящееся в данный момент в 
таком состоянии, что не понимает значения своих 
действий или не может руководить ими (например, 
в состоянии алкогольного, наркотического опьяне-
ния и др.) и т.п.”. В этом случае гражданину, скорее 
всего, необходимо разъяснить его право в дальней-
шем удостоверить завещание, когда обстоятель-
ства, препятствующие его совершению, отпадут. 

Исходя из вышесказанного, следует, что нота-
риус практически вынужден исполнять функции 
эксперта-психиатра, способного дать заключение о 
дееспособности лица, которое обратилось к нему 
удостоверить завещание. Чтобы справиться с такой 
задачей, нотариусу просто необходимо иметь выс-
шее медицинское образование, ориентироваться в 
области психиатрии, более того, иметь лицензию 
на дачу экспертного заключения.

Однако в Законе КР “О нотариате” ничего не 
сказано о требовании наличия высшего медицин-
ского образования, кроме как наличия высшего 
юридического, для назначения на должность нота-
риуса. Невольно встает вопрос: каким же образом 

1 Нотариальное право России: учебник для сту-
дентов юрид. вузов и факультетов / под ред. проф. 
В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2003. С. 176.

нотариус, не имеющий специальных медицинских 
познаний в области судебной психиатрии, может 
визуально определить психическое состояние че-
ловека? Требовать от нотариуса стопроцентно 
верного определения дееспособности гражданина 
просто невозможно, из-за отсутствия у него спе-
циального медицинского образования. Возникает 
некоторая сложность в законодательном регулиро-
вании данного вопроса, что может быть использо-
вано в интересах наследников, не указанных в за-
вещании, которые утверждают о недееспособности 
завещателя. 

В.Н. Сбитнева предлагает решение исследуе-
мой, достаточно сложной проблемы в предостав-
лении завещателю права при удостоверении заве-
щания присутствия эксперта-психиатра, который 
на бланке завещания своей подписью удостоверит 
дееспособность завещателя, считая, что впослед-
ствии такие завещания, по основанию недееспо-
собности завещателя, не могут быть оспорены в 
судебном порядке2.

Полагаем, что принятие таких мер вполне 
оправданно, но одного только присутствия экс-
перта-психиатра все же недостаточно. Со стороны 
эксперта-психиатра необходимо наблюдение за 
гражданином, беседа с ним, возможно примене-
ние психологических и психиатрических методов 
исследования. Для более точного определения 
дееспособности завещателя, эксперту-психиатру 
желательно воспользоваться анкетами, тестами, 
разработанными специально для таких целей, при-
менять психологические экспериментальные ме-
тодики в виде простейших “умственных” и прак-
тических заданий, чтобы целиком и полностью 
исключить ошибку. Ведь впоследствии, в связи с 
возникновением споров, для оценки психического 
состояния гражданина на период совершения им 
завещания, судом назначается судебно-психиатри-
ческая экспертиза, которая проводится по материа-
лам гражданского дела, исходя из представленных 
доказательств. 

Трудность заключается, прежде всего, в том, 
что эксперту приходится давать оценку психиче-
скому состоянию лица ретроспективно (глядя в 
прошлое), когда его уже нет в живых, при усло-
вии, что он не был при жизни признан недееспо-
собным. Экспертиза с целью оценки психического 
состояния подэкспертного проводится с учетом 
фактов, которые содержатся в материалах дела и 

2 См.: Сбитнева В.Н. Некоторые проблемы в пра-
вовом регулировании определения дееспособности 
завещателя по действующему наследственному праву 
России / В. Н. Сбитнева // Российская юстиция. 2009. 
№ 11. С. 33.
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медицинских документах Она считается особенно 
сложной, поскольку имеют место противоречивые 
показания свидетелей, а также нотариальное удо-
стоверение проверенной дееспособности лица на 
момент совершения завещания.

При оценке дееспособности в таких случаях 
существенное значение приобретает знакомство с 
письмами и некоторыми записями данного лица, 
рассмотрение самого завещательного акта, с по-
зиции его разумности, непротиворечивости и со-
впадения с жизненными взглядами личности за-
вещателя. В литературе также отмечается, что за-
вещание должно соответствовать “образу мыслей 
и настроению последних лет жизни умершего, его 
отношению к семье”1.

Как справедливо отмечено Р. Раскостовой, 
“средства массовой информации изобилуют фак-
тами, когда жертвами мошенников и сферы со-
циально-медицинского обслуживания становятся 
пожилые люди, которые в силу обмана завещают 
свое имущество патронатным медсестрам или соц-
работникам, что влечет массовые иски родственни-
ков, узнавших после смерти, что имущество заве-
щано практически постороннему лицу”2. 

Таким образом, посмертная судебно-психи-
атрическая экспертиза затруднена, ввиду отсут-
ствия самого испытуемого, чье психическое состо-
яние на период составления завещания приходится 
устанавливать на основании имеющихся письмен-
ных объектов. Зачастую эксперту предоставляют-
ся всякого рода справки, выписки, а медицинская 
документация большей частью может содержать 
стандартные фразы, не отражающие всей полноты 
психического состояния данного лица. Тем самым 
оценить присутствие и степень выраженности пси-
хических нарушений подэкспертного в прошлом, 
исходя из тех сведений и информации, которая пе-
редается эксперту, далеко не всегда представляется 
возможным. 

По мнению С.П. Романова “в отличие от вра-
чей-экспертов нотариусы, оказываясь до некоторой 
степени в более выигрышном положении, оценива-
ют психическое состояние гражданина непосред-
ственно в момент совершения им сделки в ходе 
личного общения с этим гражданином. Однако, не 
будучи специалистами в области судебной психиа-
трии, нотариусы при оценке состояния гражданина 
в момент совершения им юридически значимых 

1 Цит. по ст.: Барков А.В. Эволюция идеи о стар-
ческой дееспособности в современном российском 
наследственном праве / А.В. Барков // Наследствен-
ное право 2009. № 3. С. 39.

2 Раскостова Р. О завещаниях адееспособных лиц / 
Р. Раскостова // Наследственное право. 2008. № 3. С. 21.

действий могут испытывать некоторые проблемы, 
ибо критерии оценки дееспособности на период 
заключения сделки (сделкоспособности) законода-
телем четко не обозначены”3.

Напротив, психиатры-эксперты М.С. Шейфер 
и И.М. Сизова указывают на то, что “в процессе 
общения с гражданином, нотариус способен об-
наружить некоторые признаки психических рас-
стройств, а именно:

1) нарушение ориентировки; 2) нарушение па-
мяти; 3) нарушение внимания; 4) нарушение эмо-
ций; 5) нарушение мышления”4.

Для того чтобы все это выявить, нотариусу 
необходимо, внимательно наблюдая за действия-
ми и высказываниями клиента, уловить, возможно 
присутствующие отвлекаемость, неспособность 
удерживать беседу; наблюдая за его эмоциональ-
ным состоянием – приметить возможную эйфо-
рию (неадекватную веселость), снижение настро-
ения, неустойчивость эмоционального состояния, 
чрезмерную раздражительность, вспыльчивость и 
враждебность; исследуя речь – определить, быть 
может, имеющиеся несоблюдение порядка изложе-
ния, ускорение, замедление мышления, трудности 
переключаться с одной темы на другую, а также 
содержание мышления в виде необычайных идей 
и представлений, то есть выявить возможное нару-
шение мыслительного процесса.

На практике нотариусы никогда не прибегают 
к таким методам установления дееспособности. 
По нашему мнению, такую тщательную проверку 
с целью оценки способности гражданина понимать 
значение своих действий либо руководить ими, мо-
жет провести только специалист в этой области. 
Недостаточно внимательно, формально оценив 
адекватность лица желающего совершить завеща-
ние, нотариус рискует значительно ограничить его 
права и интересы, что может в дальнейшем приве-
сти к неблагоприятным последствиям и оспарива-
нию действий волеизъявителя.

Для того чтобы дать хоть какой-то минимум 
правовых гарантий гражданам собирающимся за-
вещать свое имущество, необходимо использовать 
специальные знания психиатра и психолога при 
удостоверении завещаний нотариально. Значи-
мость взаимодействия должностных лиц, выпол-
няющих нотариальные действия, психиатров и 

3 Романов С.П. Возможности выявления психи-
ческих расстройств при определении нотариусами 
дееспособности граждан / С.П. Романов // Нотариаль-
ный вестник. 2006. № 8. С. 40.

4 Шейфер М.С. Установление дееспособности 
и сделкоспособности / М.С. Шейфер, И.М. Сизова // 
Нотариальный вестник. 2011. № 12. С. 9.
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психологов в определении состояния лиц, совер-
шающих имущественные сделки и иные действия, 
подчеркивают и психиатры-эксперты1.

В случаях, если нотариусам приходится самим 
определять дееспособность граждан, возникнове-
ние хоть малейшего сомнения по поводу психиче-
ского состояния лица, его дееспособности, целесо-
образно приостановить совершение нотариального 
действия, а так как у нотариуса нет полномочий, 
назначить судебно-психиатрическую экспертизу, 
рекомендовать лицу пройти психиатрическое ос-
видетельствование, что не запрещено законом. 

В статье 23 Закона КР “О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании” 
отмечена возможность пройти “психиатрическое 
освидетельствование для определения, страдает ли 
обследуемый психическим расстройством, нужда-
ется ли он в психиатрической помощи”, но только 
“по просьбе или с согласия обследуемого”, то есть 
без принуждения. Более того, обращение лица к 
врачебной комиссии с участием психиатра и психо-
лога, в отношении дееспособного лица позволяет 
получить заключение о наличии дееспособности, 
следовательно, не возникнет никаких оснований 
для постановки перед судом вопроса о признании 
этого лица недееспособным, что отмечено в статье 
41 указанного выше закона.

Необходимо отметить и то, что очень рас-
пространенным является оспаривание сделок, 

1 См.: Шейфер М.С., Сизова И.М. Указ. соч. С. 10.

совершаемых гражданами, злоупотребляющими 
алкоголем, наркотиками или другими психоактив-
ными веществами, а это, с точки зрения судебной 
психиатрии, довольно неопределенно отражается 
на волевых способностях таких лиц. Предполага-
ется, что придя к нотариусу с целью совершения 
нотариальных действий, любой гражданин в пол-
ной мере обладает дееспособностью, если судом 
не было принято решение о признании его недее-
способным или ограниченно дееспособным.

Подразумевается и то, что если факт призна-
ния лица недееспособным или ограниченно дее-
способным в судебном порядке будет установлен 
нотариусом, то он должен отказать клиенту в удо-
стоверении завещания. Вновь возникает вопрос, 
каким образом эти сведения может получить нота-
риус? Некоторыми авторами решение этого вопро-
са видится в “создании единой электронной базы, 
содержащей сведения о признании судами граждан 
недееспособными и ограниченно дееспособными, 
доступ к которой должен быть предельно ограни-
чен законодателем”2.

Вероятно, такой способ решения возникшей 
задачи вполне мог бы исключить из числа завеща-
телей недееспособных и ограниченно дееспособ-
ных граждан, устранить возможность составления 
и удостоверения ничтожного завещания, являюще-
гося незаконным, и тем самым сократить количе-
ство обращений в суд.

2 Сбитнева В.Н. Указ. соч. С. 34.


