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После 1968 г. развитие земельного законодательства происходит в рамках 
подзаконного регулирования. Во исполнение и в развитие Основ принимаются 
постановления Совета Министров СССР о возмещении убытков землепользователям 
при отводе земель для государственных и общественных нужд, о государственном 
контроле над использованием земель, о порядке ведения государственного земельного 
кадастра. 

В этот период земельное право развивается под воздействием процессов 
дифференциации, когда параллельно и относительно независимо шло развитие 
горного, водного, лесного и иных приро- доресурсных отраслей права.



 Первые признаки такой интеграции можно связать с принятием в ряде республик, в 
том числе в РСФСР (1960), законов об охране природы. Однако такого рода 
союзный закон так и не был принят. 

Однако начиная с середины 80-х гг. нарастающие политические изменения в стране, 
вылившиеся в распад СССР в 1991 г. и образование новых независимых государств, 
затормозили решение проблемы кодификации, а после изменения социально-
экономических и политических отношений в России придали ей иную 
направленность. 

Сразу после образования Российской Федерации в 1991 г. разрабатывается 
программа крупномасштабного реформирования земельных отношений. В ее 
основу положена идея денационализации земель, реализованная в конституционных 
поправках, законах о собственности в РСФСР (1990), о земельной реформе (1990). 
Развернута программа приватизации земель, реорганизации колхозов и совхозов, 
создания единоличных крестьянских хозяйств.



Анализируя предпосылки проведения земельной реформы, начатой в 1990 г., и правовые основания 
ее реализации, следует отметить, что в сфере земельных отношений того периода в России назрела 
необходимость следующих преобразований:
• легальная оценка земли (в денежной форме), переход к арендным отношениям 

сельскохозяйственных предприятий при передаче земли в долевую собственность крестьян;
• легализация различных форм частной собственности на землю;

• расширение полномочий местных органов власти в части планирования использования земли и 
распоряжения ею;

• разграничение федеральных государственных земель и земель субъектов РФ, а также местного 
самоуправления;

• обеспечение информированности общественности о положении дел в земельном хозяйстве 
страны и выработка процедуры ее (общественности) участия в решении спорных вопросов 
относительно использования земли;

• разработка экологических критериев, ограничивающих бесконтрольное создание вредных 
производств и применение опасных технологий;

• повышение эффективности государственного земельного кадастра мониторинга и контроля за 
правильным использованием, охраной и улучшением земель.



 Принятием 25 апреля 1991 г. Земельного кодекса РСФСР сделан первый шаг к 
кодификации земельного законодательства. Но уже с самого начала реализация 
Земельного кодекса сталкивается с трудностями. Из-за жесткого противостояния 
политических сил, главным образом по вопросу о собственности, не удается в 
полной мере развить многие положения этого Закона.

 Принятием 25 апреля 1991 г. Земельного кодекса РСФСР сделан первый шаг к 
кодификации земельного законодательства. Но уже с самого начала реализация 
Земельного кодекса сталкивается с трудностями. Из-за жесткого противостояния 
политических сил, главным образом по вопросу о собственности, не удается в 
полной мере развить многие положения этого Закона.



Особым направлением законодательного регулирования стало ре гулирование 
взимания платежей за землю.

Очередные изменения, повлиявшие на продвижение земельной реформы, 
произошли ввиду конституционной реформы 1993 г. Кон ституцией РФ (ст. 9). С 
принятием Конституции РФ был окончатель но отменен десятилетний мораторий на 
продажу земельных участков.

Конституцией было закреплено, что земля может находиться в ча стной, 
муниципальной, государственной и иных формах собственно сти.

Одновременно с этим был закреплен и принцип, согласно кото рому установление 
государством в какой бы то ни было форме огра ничений или преимуществ в 
осуществлении права собственности в зависимости от нахождения имущества в 
частной, государственной, муниципальной собственности и собственности 
общественных объе динений не допускается.



Начиная с 1990 г. принято значительное количество  нормативных правовых актов, 
направленных на конкретизацию законодательных предписаний о направлениях, 
порядке и правилах осуществления земельной реформы. 

Особое место среди законодательных предписаний в реализации земельной 
реформы занимают нормы Гражданского кодекса РФ. Разработана и утверждена 
Правительством РФ 26 июня 1999 г. «Федеральная целевая программа «Развитие 
земельной реформы в РФ на 1999-2002 гг.». 

Третий этап реформы можно отнести к 2001-2002 гг. В этот период в России 
принимается ряд нормативных актов, регулирующих правоотношения в данной 
сфере. К числу основных документов относят Земельный Кодекс РФ от 25 октября 
2001 г. №136-ФЗ и ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002 г. №101-ФЗ. Этими основными аграрными документами была возвращена 
частная собственность на землю. 


