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► Земельное право - это совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, складывающиеся по поводу рационального 
использования и охраны земли как национального богатства России.  



► Этапы развития отечественного земельного права

► Анализ различных исторических фактов и нормативно-правовых документов  
позволяет выделить следующие этапы развития российского земельного права:

►Период разобщенного правового регулирования – с момента появления отдельных 
нормативно-правовых норм в различных законодательных актах вплоть до 1861 г.;

►Крестьянская реформа 1861 г.;

►Столыпинская земельная реформа (1906-1911 гг.);

►Советский период (1917-1990 гг.);

►Период становления государственности Российской Федерации (1991-1993 гг.);

►Современный этап развития земельного законодательства (начиная с 1993 г.).



► Одним из важнейших актов политики  
правительства  Ивана IV является 
приговор 11 мая 1551 года. Значение 
этого приговора заключается в том, 
что он формулирует основные 
принципы политики  правительства  
Ивана IV в отношении двух важнейших 
категорий феодального 
землевладения:  монастырского  и  
княжеского.  Приговор устанавливал 
целый ряд мер,  направленных против 
монастырского землевладения.



Другой пункт  приговора  
распространял   
обязательность «доклада»  и  
на  земельные  вклады в 
монастырь:  «а кто без 
государева ведома в которой 
монастырь вотчину свою 
дасть  по душе,  и та вотчина у 
монастырей безденежно 
имати на государя».
Третье положение приговора 
устанавливало особые 
ограничения для вотчинников 
ряда местностей,  для князей в  
первую очередь.  Наконец, 
особый раздел приговора 
регулировал порядок 
«выкупа» родичами вотчин, 
данных в монастыри.
Перечисленные пункты, 
однако, не исчерпывали 
содержания приговора 11 мая 
1551 года.  Более того,  можно 
сказать, что основное 
политическое острие 
приговора заключалось не в 
них.



Следующим этапом земельных реформ можно 
считать преобразования Петра I. Аграрная 
реформа как самостоятельная программа 
реорганизации уклада жизни не проводилась, 
однако земельные отношения менялись в 
процессе проведения комплекса социальных 
реформ. В 1718 г. была введена «подушная 
подать»,  которая налагалась как на крестьян, 
так и на ранее неплативших налог холопов. 
Проводимые Петром I реформы привели к 
изменению земельных отношений. В 1714 г. 
вотчины и поместья прекратили свое 
существование, вместо них появилась 
«недвижимая собственность» и «имение». 



Указ 1785 г. «О вольности 
дворянской» освободил дворян от 
обязательного государственного 
служения. Чтобы избежать 
деления земель и закрепить 
феодальное землевладение, 
указом Петра I все земли отныне 
переходили по наследству: от отца 
к сыну. В период правления Петра 
I  было изъято в пользу 
государства значительное 
количество церковных земель и 
остановлен процесс их перехода 
(прироста) к монастырям и 
церквям.



► Реформа 1861 г.

► Для России XIX в. было характерно традиционное развитие сельского хозяйства (то есть 
увеличение объемов выращенной сельскохозяйственной продукции достигалось за счет 
расширения земельных площадей). За первую половину XIX в. размеры сельхозугодий 
увеличились на 53%. Существовавшее в тот период в Российской империи «крепостное право» 
тормозило развитие государства. Реформа 1861 г., отменившая «крепостное право» и 
изменившая правовой статус крестьян, была частью реформ Александра II (1861, 1864, 1870 
гг.). По замыслу авторов реформы, она должна была сократить отставание России в сельском 
хозяйстве от развитых государств. Однако отмена «крепостного  права» не привела к 
ожидаемым результатам. Закон об отмене крепостного права – «Положение о крестьянах,  
вышедших из крепостной зависимости» подписан Александром II 19 февраля 1861 г. Данный 
закон состоял из отдельных «Положений», касавшихся трех основных групп вопросов: 1. 
Упразднение личной зависимости крестьян от помещиков. 2. Наделение крестьян землей и 
определение крестьянских повинностей. 3. Выкуп крестьянских наделов.

► Первая земельная реформа в России не привела к ожидаемому экономическому процветанию 
крестьян, получившим за «выкупные платежи» от 2,5 до 5,7 десятин среднедушевой 
надельной земли.  В результате реформы 1861 г.: а) отменено «крепостное право»; б) 
собственность на землю сохранялась за прежними владельцами-помещиками; в) крестьяне 
получали «усадебную оседлость» и наделы на условиях последующего выкупа или отработки; 
г) крестьяне выступали как субъект земельно-правовых отношений только в составе общины; 
д) определены условия оформления временно-обязательных отношений (статус временно-
обязанных крестьян, их основные права и обязанности); е) создана система крестьянского 
самоуправления; ж) оказана государственная «помощь» крестьянству в осуществлении 
выкупа и укреплении крестьянской общины.



► Первая русская революция показала, что крестьянство не является 
надежной опорой монархии. Правительством была провозглашена 
программа реформ, в основе которой лежало стремление укрепить 
крестьянство как основную опору самодержавия, без разрушения 
помещичьего землевладения. В истории эта программа получила 
название Столыпинской аграрной реформой. Реформе 
предшествовал манифест 3 ноября 1905 г. об отмене выкупных 
платежей с 1 января 1906 г. наполовину, а с 1 января 1907 г.- 
полностью (по положениям реформы 1861 г. с этого момента земля 
переходила в собственность крестьян).



► Одним из компонентов новой аграрной политики было массовое переселение 
крестьян на восточные окраины страны. Закон 6 июля 1904 г. предоставлял 
крестьянам возможность переселения, но дли этого следовало пройти сложную 
процедуру получения разрешения на переселение. 9 марта 1906 г. Николай II 
утвердил положение Совета министров "О порядке применения закона 1904 г.", 
вводившее свободу переселения.

► 29 мая 1911 г. был издан закон о землеустройстве, который должен был 
форсировать разрушение общины. По этому закону землеустройство могло 
проводиться независимо от того, укреплена или нет надельная земля в 
собственность: селение, в котором проведено землеустройство, объявлялось 
перешедшим к наследственному участковому владению.

► Аграрная реформа была рассчитана по меньшей мере на 20 лет. В 1905 г. в 
Европейской России насчитывалось 12,3 млн. крестьянских хозяйств и 130 тыс. 
помещичьих имений; в общине находилось 9,5 млн. крестьянских хозяйств, или 
77%. С 1906 по 1916 г. вышло из общины 2,5 млн. крестьянских хозяйств; 
свободными хозяевами стали, таким образом, 43% крестьян. Среди выделившихся 
преобладали крайние группы - беднейшие крестьяне, которые продавали землю, 
переселялись в город или на окраины страны, и зажиточные крестьяне (кулаки). В 
большинстве случаев выдел из общины не сопровождался переходом не только к 
хуторскому, но и к отрубному хозяйству.



► Земельное законодательство советского периода

► Первым законодательным актом советского государство стал Декрет «О земле», 
принятый на  II съезде Советов Народных Депутатов Декрет 26 октября (8 ноября по 
новому стилю) 1917 г. Основанием для принятия и утверждения Декрета послужила 
программа партии социалистов-революционеров (эсеров) 1906 г. В «Декрете о земле» 
провозглашалось: «земля – общая, земля принадлежит рабоче-крестьянскому 
государству». Декрет «О земле» действовал в течение шести лет. Неотъемлемой частью 
Декрета о земле стал «Наказ о земле», в котором были провозглашены отмена частной 
собственности на землю и социализация земель. В Декрете зафиксированы: 1) 
многообразие форм землепользования (подворное, хуторское, общинное, артельное); 2) 
конфискация помещичьих земель и имений; 3) переход конфискованных земель и 
имений в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов; 4) переход земли в достояние государства с последующей 
безвозмездной передачей ее крестьянам; 5) отмена права частной собственности на 
землю; 6) запрет применения наемного труда.

► В дальнейшем были приняты – Декрет СНК от 29 декабря 1917 г. «О запрещении сделок 
с недвижимостью», Декрет ВЦИК от 27 мая 1918 г. «О лесах», Декрет СНК РСФСР от 30 
апреля 1920 г. «О недрах земли». В 1918 г. в Конституции РСФСР был закреплен 
принцип социализации земли, отмены частной собственности, земля стала 
общенародным достоянием и предоставлялась гражданам бесплатно, на общих правах. 
В 1919 г. в законе «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к 
социалистическому земледелию»  земля окончательно закреплялась за государством.



В период Новой экономической политики (НЭПа) 1921-1929 гг. 
началась кодификация земельного законодательства. Цель – «создать 
стройный, доступный пониманию каждого земледельца свод законов о 
земле». В 1922 г. был принят Земельный кодекс РСФСР, вводивший в 
оборот такое понятие как «трудовое землепользование». Данный вид 
пользования землей предусматривал возможность использовать 
максимальный объем прав для сельскохозяйственного производства 
без ограничений по срокам использования земли, но с сохранением 
государственной монополии на владение ею. В основных положениях 
данного Кодекса подтверждалось, что вся земля в пределах РСФСР, в 
чьем бы ведении она ни находилась, является собственностью рабоче-
крестьянского государства и образует единый государственный 
земельный фонд.
Первым законом СССР, определившим правовой режим всех категорий 
земель, стали «Общие начала землепользования и землеустройства», 
утвержденные ЦИК СССР 15 декабря 1928 г. Земельные реформы 1953 
г., 1965 г., принятие «Продовольственной программы» 1982 г. и 
внедрение методов внутрихозяйственного, арендного и семейного 
подрядов на селе не дали ожидаемого результата. Требовались более 
радикальные изменения в правилах пользования и владения землями 
в РФ. И они были проведены в последнем десятилетии ушедшего 
столетия.



► 12 февраля 2015 г. принят ФЗ РФ «О внесении изменения в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (№11-
ФЗ). Благодаря этому закону государственная поддержка теперь гарантирована не только крупным 
сельхозпроизводителям, но и индивидуальным предпринимателям, выбравшим своей основной 
деятельностью сельское хозяйство. Это и стало основным направлением в развитии сельского хозяйства в 
России на современном этапе.

► Поправки в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» позволяют получать кредиты для развития сельского 
производства с тем лишь условием, чтобы доля производства в сельскохозяйственной отрасли была не 
менее 70% от общих доходов в производстве. В ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ 
внесены поправки, существенно облегчившие жизнь производителей-виноградарей. Уточнена и 
дополнена специальная  терминология для виноделов крестьянско-фермерских хозяйств, уточнено 
количество и перечень винных напитков, которые вправе выпускать сельскохозяйственные 
производители. Определены условия их поставки, хранения и реализации.

► Изменения коснулись и фермеров. Так, новый ФЗ РФ №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
от 11 июня 2003 г. закрепил основания создания крестьянских (фермерских) хозяйств, определив при 
этом: а) понятие крестьянского (фермерского) хозяйства; б) отношения между крестьянским хозяйством и 
государством; в) правила создания и регистрация новой формы хозяйствования; г) земельные и 
имущественные отношения; д) членство в хозяйстве; е) деятельность и формы хозяйствования.

► Земельный кодекс РФ был принят 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (с изм. и доп. от 03.07.2016 г.). Он является 
основным документом, определяющим земельные отношения в России. В Кодексе определены правила 
владения землей, арендные отношения, охрана и использование земли.

► В Земельном кодексе РФ рассматриваются такие понятия как:

► охрана земли;

► сельское и лесное хозяйство;

► нанесение ущерба окружающей среде;

► возникновение и прекращение права владения землей;

► оценка, мониторинг и землеустройство.

► Земельные отношения в России регламентированы и иными нормативно-правовыми актами, которые 
дополняют и уточняют отдельные статьи Кодекса.




