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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Земля в любой сфере хозяйственной деятельности яв-

ляется пространственным базисом, необходимым условием 

для того, чтобы процесс производства мог осуществляться. 

При этом используется не земля в целом, а определенные ее 

участки, причем по-разному, в соответствии с их качеством, 

их полезными свойствами. Тем самым между различными 

субъектами неизбежно устанавливаются определенные отно-

шения по поводу использования этих участков. 

и иной деятельности.  

Курс «Основы земельных отношений и земельного 

права» имеет важное значение для подготовки высококвали-

фицированных специалистов. Возникающие земельные отно-

шения подвержены законодательному регулированию. 

Успешное осуществление практической деятельности, обес-

печение законности и правопорядка в данной сфере вызывает 

необходимость в познании будущими специалистами меха-

низма правового регулирования деятельности в сфере управ-

ления земельными ресурсами, вещных прав на землю, исполь-

зования и охраны земель. На достижение этой цели и направ-

лено усвоение дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является форми-

рование у будущих специалистов широкого кругозора в обла-

сти земельных отношений и земельного права, ознакомление 

студентов с основными институтами земельного права, с из-

менениями, происходящими в правовом регулировании зе-

мельных отношений. 

В структуру УМК входят: учебная программа, кон-

спект лекций, методические указания к выполнению лабора-

торной работы, перечень контрольных вопросов для самосто-

ятельной работы студентов. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция № 1. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, КАК  

ОТРАСЛЬ ПРАВА 
 

 Земельное право является самостоятельной отраслью 

национальной правовой системы Республики Беларусь. 

 Земельное право представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения по использованию 

и охране земли в целях организации ее эффективного исполь-

зования и охраны, улучшения и воспроизводства плодородия 

почв, защиты прав и охраняемых законом интересов участни-

ков земельных отношений, а также обеспечения устойчивого 

развития Республики Беларусь.  

В ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 

июля 2008 г. (далее - Кодекс о земле), земля (земли) определя-

ется как земная поверхность, включая почвы, рассматривае-

мая как компонент природной среды, средство производства в 

сельском и лесном хозяйстве, пространственная материальная 

основа хозяйственной и иной деятельности. 

 Из данного определения вытекают следующие функ-

ции земли:  
1. экологическая - земля рассматривается как компо-

нент природной среды, природный объект;  

2. социальная - земля является местом и условием жиз-

ни человека, пространственной материальной основой хозяй-

ственной и иной деятельности, что в свою очередь взаимосвя-

зано со следующей функцией земли - экономической; 

 3. экономическая - земля является средством произ-

водства в сельском и лесном хозяйстве, а также простран-
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ственным территориальным базисом для осуществления раз-

личных видов экономической деятельности 

 Предметом регулирования земельного права являют-

ся следующие земельные отношения:  

1) отношения собственности на землю; 

2) отношения по предоставлению и изъятию земельных 

участков;  

3) отношения по использованию земли; 

4) отношения по охране земли и т. д.  

Новый Кодекс Республики Беларусь о земле 2008 г. 

впервые на законодательном уровне закрепил ряд принципов 

земельного права, которые являются основой и базой для 

дальнейшего развития и совершенствования всего земельного 

законодательства республики. 

 В теории земельного права принципы земельного пра-

ва определяются как основополагающие, исходные понятия, 

положенные в основу земельного права как отрасли права, от-

ражающие тенденции и перспективы его развития. Это базо-

вые начала в правовом регулировании земельных отношений.  

На основе принципов формулируется содержание кон-

кретных норм земельного права.  

В систему принципов земельного права входят:  

— общеправовые принципы, 

           — межотраслевые принципы,  

— отраслевые принципы,  

Общеправовые принципы присущи земельному праву 

как составной части правовой системы Республики Беларусь. 

К общеправовым принципам можно отнести: законность, 

гласность, демократизм, равенство всех перед законом и т.п.  

 Межотраслевые принципы характерны не только для 

земельного, но и для других отраслей законодательства, по-

скольку земельное право находится в тесной взаимосвязи с 

конституционным, гражданским, административным, эколо-

гическим, водным, горным, лесным правом и т.д. нести также 



7 

 

принципы государственного регулирования и управления в 

области использования и охраны земель, единства судьбы зе-

мельного участка и расположенных на нем капитальных стро-

ений (зданий, сооружений), охраны земель и улучшения их 

полезных свойств, платности землепользования и т.д. 

 Отраслевые принципы присущи земельному праву как 

самостоятельной отрасли права, имеющей свой предмет и ме-

тод правового регулирования.  

Ст. 5 Кодекса о земле «Основные принципы земельных 

отношений» установила, что земельные отношения осуществ-

ляются на основе принципов: 

1. государственного регулирования и управления в об-

ласти использования и охраны земель, в том числе установле-

ния единого порядка изъятия и предоставления земельных 

участков, перевода земель из одних категорий и видов в дру-

гие;  

2. обязательной государственной регистрации земель-

ных участков, прав на них и сделок с ними;  

3. единства судьбы земельного участка и расположен-

ных на нем капитальных строений (зданий, сооружений), если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными зако-

нодательными актами;  

4. использования земельных участков по целевому 

назначению;  

5. приоритета использования сельскохозяйственных 

земель сельскохозяйственного назначения, земель природо-

охранного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения, лесных земель лесного фонда для 

целей, связанных с назначением этих земель; 

           6. эффективного использования земель;  

7. охраны земель и улучшения их полезных свойств; 

           8. платности землепользования,  

           9. установления ограничений (обременении) прав на 

земельные участки, в том числе земельных сервитутов;  
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          10. гласности и учета общественного мнения при приня-

тии решений об изъятии и предоставлении земельных участ-

ков, изменении их целевого назначения, установлении огра-

ничений (обременении) прав на земельные участки, в том 

числе земельных сервитутов, затрагивающих права и защища-

емые законом интересы граждан;  

          11. защиты прав землепользователей. 

          Под методами земельного права понимаются соответ-

ствующие характеру земельных отношений способы и прие-

мы воздействия на участников отношений.  

          Метод земельного права складывается из установлен-

ных земельно-правовыми нормами прав и обязанностей 

участников регулируемых отношений и применения к ним 

мер государственного принуждения при несоблюдении ими 

правовых норм. Земельно-правовые нормы устанавливают 

права и обязанности участников отношений, предоставляя им 

возможность совершать определенные действия или запрещая 

их. Тем самым земельно-правовые нормы определяют модель 

поведения участников земельных отношений.  

          В земельном праве регулирование земельных отноше-

ний осуществляется на основе императивного либо диспози-

тивного метода.  

          Императивный метод означает воздействие на участни-

ков земельных правоотношений посредством издания обяза-

тельных к исполнению предписаний и запретов.  

         При использовании диспозитивного метода воздействие 

производится посредством определения лишь пределов пове-

дения участников отношений и предоставления им возможно-

сти свободно и самостоятельно регулировать свои взаимоот-

ношения в рамках установленных пределов.  

         Земельное право является частью правовой системы Рес-

публики Беларусь и находится в тесной взаимосвязи с иными 

отраслями права. 
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           1. Земельное право связано с конституционным правом, 

нормы которого определяют основополагающие конституци-

онные принципы всех отраслей правовой системы. 

           Для земельного права значение имеют нормы Консти-

туции Республики Беларусь, гарантирующие каждому право 

собственности, неприкосновенность законных владений граж-

дан, право взыскать в судебном порядке имущественный вред 

и т.д.  

          Конституция Республики Беларусь закрепляет, что зем-

ли сельскохозяйственного назначения находятся в собствен-

ности государства. 

          2. Связь земельного права с административным правом 

имеет место в сфере государственного управления землями, 

привлечения к административной ответственности лиц, ви-

новных в совершении административных правонарушений 

земельного законодательства,  

         Представляя собой часть государственного управления в 

целом, государственное управление земельным фондом вхо-

дит одновременно в административное и земельное право.  

         Административное право определяет систему государ-

ственных органов, осуществляющих управление землями, по-

рядок и формы их деятельности. В нормах земельного права 

определяются содержательная сторона деятельности государ-

ственных органов управления, основные направления их дея-

тельности по эффективному использованию и охране земель, 

составляющие функции управления землями. 

          3. Основополагающее значение для земельного права 

имеет его связь с гражданским правом. Соприкосновение зе-

мельного права с гражданским проявляется в тесном перепле-

тении земельных и имущественных отношений, обусловлен-

ном связью права на земельный участок с правом на посевы, 

насаждения, строения, находящиеся на земельном участке, в 

судебной защите земельных прав, в возмещении убытков, 

причиненных нарушением земельных прав.  
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        Ст. 2 Кодекса о земле определяет, что нормы граждан-

ского законодательства, регулирующие земельные отношения 

применяются к этим отношениям, если иное не предусмотре-

но законодательством об охране и использовании земель. 

         4. Тесная связь существует между земельным, водным и 

лесным правом. Общее между землей, водами, лесами как 

природными объектами, их взаимосвязь и взаимодействие в 

процессе использования и охраны определяют собой единство 

целей и методов их правового регулирования, сходство их 

принципов и правовых институтов.  

        5. Связь земельного права с экологическим правом обу-

словливается положением земли, как элемента окружающей 

природной среды, функционирующей в составе естественных 

экосистем природы и находящейся в экологической взаимо-

связи и взаимодействии со всей окружающей природной сре-

дой.  

          Система отрасли земельного права - это совокупность 

земельно-правовых институтов. Земельно-правовой институт 

состоит из группы земельно-правовых норм, регулирующих 

однородные виды земельных отношений.  

        В земельном праве традиционно выделяют общую и осо-

бенную части. 

           Общую часть земельного права составляют институты, 

включающие общие положения, действие которых распро-

страняется на большинство регулируемых земельных отноше-

ний.  К общей части относятся следующие институты:  

         1) право собственности на землю;  

         2) право владения и пользования землей; 

         3) право аренды земельного участка;  

         4) право земельного сервитута;  

         5) государственное управление землями;  

         6) охрана земель;  

         7) предоставление и изъятие земель;  

         8) разрешение земельных споров и т, д.  
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        Особенная часть земельного права состоит из институ-

тов, закрепляющих правовой режим отдельных категорий зе-

мель, выделяемых по основному целевому назначению.  К 

особенной части относятся следующие институты: 

         1) правовой режим земель сельскохозяйственного назна-

чения; 

         2) правовой режим земель населенных пунктов, садовод-

ческих товариществ, дачных кооперативов; 

         3) правовой режим земель промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного назначения; 

         4) правовой режим земель природоохранного, оздорови-

тельного, рекреационного и историко-культурного назначе-

ния;  

         5) правовой режим земель водного фонда;  

         6) правовой режим земель лесного фонда;  

         7) правовой режим земель запаса.  
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Лекция № 2. ИСТОЧНИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ПРАВА 
 

          В теории права под источниками права понимаются раз-

личные способы выражения государственной воли, содержа-

щейся в правовых документах, рассчитанных на неоднократ-

ное применение. 

         Различают действие нормативных правовых актов по 

территории, времени и кругу лиц:  

         1. действие нормативных правовых актов по террито-

рии, как правило, определяется территориальной подведом-

ственностью органа — автора того или иного документа. 

Например, постановления Совета Министров Республики Бе-

ларусь действуют на всей территории Республики Беларусь, 

решения районных исполнительных и распорядительных ор-

ганов, имеющие нормативный характер, действуют только на 

территории их района.  

         2. по времени действия нормативные правовые акты в 

земельном праве, как правило, не имеют обратной силы;  

        3. по кругу субъектов действие нормативных правовых 

актов осуществляется в отношении: 

         - общих субъектов, т. е. лиц, по своей природе не отли-

чающихся какими-либо особыми признаками. Например, все 

граждане Республики Беларусь имеют право на земельный 

участок в порядке, определенном законодательством; 

         - специальных субъектов, т, е, лиц, обладающих призна-

ками, обеспечивающими им определенные дополнительные 

права или льготы. 

           Источник земельного права можно определить, как 

документ установленной формы, изданный уполномоченным 

на то государственным органом, содержащий в себе земельно-

правовые нормы, действующий на определенной территории, 

определенное время и среди определенного круга лиц, явля-

ющийся элементом системы земельного законодательства. 
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           Система источников земельного права перечислена в 

ст. 2 Кодекса о земле, которая устанавливает, что земельные 

отношения регулируются Конституцией Республики Бела-

русь, актами Президента Республики Беларусь, Кодексом о 

земле, а также принимаемыми в соответствии с ними иными 

актами законодательства.  

           Центральное место среди источников права занимает 

Конституция Республики Беларусь, нормы которой являют-

ся основой источников земельного права. Конституция уста-

навливает, что территория Беларуси едина и неотчуждаема 

(ст. 9).  

          Конституция закрепляет такие основополагающие по-

ложения земельного права, как нахождение земель сельскохо-

зяйственного назначения только в государственной собствен-

ности, равная защита и равные условия для развития всех 

форм собственности, в том числе и на землю (ст. 13), права 

собственника на владение, пользование и распоряжение иму-

ществом, неприкосновенность собственности (ст. 44). 

           Конституционным является право каждого на благо-

приятную окружающую среду и на возмещение вреда, причи-

ненного нарушением этого права.  

          Государство в соответствии с Конституцией (ст. 46) 

осуществляет контроль за рациональным использованием 

природных ресурсов, в том числе и земли, в целях защиты и 

улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления 

окружающей природной среды. Охрана окружающей среды 

согласно ст. 55 Конституции является долгом каждого. 

           Следующим основным источником земельного права 

является Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 

2008 г., представляющий собой систематизированный законо-

дательный акт, регулирующий земельные отношения. В Ко-

дексе о земле регламентируются отношения собственности, 

по владению, пользованию и аренде земли, по предоставле-

нию и изъятию земель и т.д. 
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            К источникам земельного права относятся также де-

креты и указы Президента Республики Беларусь. Например, 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 

г. № 687 было утверждено Положение о порядке изъятия и 

предоставления земельных участков, Положение о порядке 

перевода земель из одних категорий и видов в другие и отне-

сения земель к определенным видам. 

         В последнее время среди законодательных актов, регу-

лирующих земельные отношения, значительное место зани-

мают отдельные законы, принятые на основании и в соответ-

ствии с Конституцией и направленные на регулирование зе-

мельных отношений в условиях рыночных преобразований.                                            

         Среди законов, относящихся к источникам земельного 

права, можно выделить следующие:  

         1. Закон Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г, «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в редакции Закона от 

9 июля 2007 г.);  

         2. Закон Республики Беларусь от 12 ноября 1991 г, «О 

правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»;   

         3.  Закон Республики Беларусь от 18 декабря 1991 г. «О 

платежах за землю» (с изм. и доп.);  

         4. Закон Республики Беларусь от 20 октября 1994 г. «Об 

особо охраняемых природных территориях» (с изм. и доп.);  

        5. Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г, «Об 

охране окружающей среды» (с изм. и доп.);  

        6. Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. «Об ар-

хитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

в Республике Беларусь».  

         Значительную группу источников земельного права со-

ставляют постановления Правительства Республики Бела-

русь, принятые в том числе и для более точной детализации 
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положений Кодекса о земле и иных актов земельного законо-

дательства.  

         Источниками земельного права являются также приказы, 

инструкции, положения и иные нормативные правовые 

акты министерств, госкомитетов и других органов испол-

нительной власти. 

            Среди ведомственных нормативных актов, регулиру-

ющих земельные отношения, большую группу составляют до-

кументы, принимаемые Государственным комитетом по иму-

ществу (далее - Госкомимущество). Комитет по земельным 

ресурсам, геодезии и картографии при Совете {Министров 

Республики Беларусь (далее-Комзем) был преобразован в 

Государственный комитет по имуществу.  

           Наряду с нормативными правовыми актами земельного 

законодательства к источникам земельного права относятся 

также акты других отраслей законодательства, содержа-

щие правовые нормы, затрагивающие земельные отношения. 

           Нормы, регулирующие земельные отношения, содер-

жатся в источниках таких отраслей права, как экологической, 

водной, лесной, горной. Например, в Кодексе Республики Бе-

ларусь о недрах, Лесном кодексе Республики Беларусь, Вод-

ном кодексе Республики Беларусь. 
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Лекция № 3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ  

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
           Земельные правоотношения представляют собой об-

щественные отношения, связанные с созданием, изменением, 

прекращением существования земельных участков, возникно-

вением, переходом, прекращением прав, ограничений (обре-

менении) прав на земельные участки, а также с использовани-

ем и охраной земель, урегулированные нормами земельного 

права. 

           Земельные правоотношения едины по своей юридиче-

ской форме, но в зависимости от присущих им существенных 

признаков могут подразделяться на определенные виды. 

          Земельные правоотношения можно подразделить на 

следующие основные виды:  

          1. правоотношения, связанные с созданием, изменением 

и прекращением существования земельных участков;  

          2. правоотношения, связанные с возникновением, пере-

ходом и прекращением прав, ограничений (обременении) прав 

на земельные участки;  

          3. правоотношения по использованию и охране земель. 

         В зависимости от содержания правоотношений, прав и 

обязанностей их участников земельные правоотношения клас-

сифицируются по основным институтам земельного права. 

Выделяют:  

         1. правоотношения собственности на землю; 

         2. правоотношения в сфере государственного управления 

землями;  

         3. правоотношения в области использования земель;  

         4. правоотношения в области охраны земель и земельных 

прав. 

          Каждый из этих видов земельных правоотношений, в 

свою очередь, подразделяется на разновидности.  
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          В зависимости от формы собственности на землю пра-

воотношения собственности на землю подразделяются на: 

         1. правоотношения частной собственности на землю; 

         2. правоотношения государственной собственности на 

землю;  

         3. правоотношения собственности на землю иностран-

ных государств;  

         4. правоотношения собственности на землю междуна-

родных организаций. 

         Субъекты земельных правоотношений перечислены в 

ст. 4 Кодекса о земле. К их числу отнесены:  

         1) Президент Республики Беларусь;  

         2) Совет Министров Республики Беларусь;  

         3) государственные органы, осуществляющие государ-

ственное регулирование и управление в области использова-

ния и охраны земель;  

         4) граждане Республики Беларусь, иностранные граж-

дане и лица без гражданства;  

         5) индивидуальные предприниматели; 

         6) юридические лица Республики Беларусь;  

         7) иностранные юридические лица и их представитель-

ства;  

         8) иностранные государства, дипломатические и кон-

сульские учреждения иностранных государств;  

         9) международные организации и их представительства.  

        В данной статье в числе субъектов земельных правоот-

ношений не указана Республики Беларусь, что, однако, не ис-

ключает ее из их числа. 

         Объектами земельных отношений являются земля (зем-

ли) как компонент природной среды, земельные участки, а 

также права на земельные участки и ограничения (обремене-

ния) прав на земельные участки. К вещным правам на участки 

относятся: право собственности, право пожизненного насле-
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дуемого владения, право постоянного пользования, право 

временного пользования, право аренды (субаренды).  

       Под землей (землями) понимается земная поверхность, 

включая почвы, рассматриваемая как компонент природной 

среды, средство производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве, пространственная материальная основа хозяй-

ственной и иной деятельности.  

          Земельный участок - это часть земной поверхности, 

имеющая границу и целевое назначение и рассматриваемая в 

неразрывной связи с расположенными на ней капитальными 

строениями (зданиями, сооружениями).  

       Земельный участок может быть делимым или неделимым.         

       Объектом материальных земельных правоотношений яв-

ляется земля, в отношении которой установлен определенный 

правовой режим (например, земли сельскохозяйственного 

назначения). 

          Под содержанием земельных правоотношений в зе-

мельно-правовой литературе понимаются взаимосвязанные 

между собой права и обязанности их участников, реализуемые 

ими путем совершения определенных действий или воздер-

жания от совершения тех или иных действий, указанных в за-

коне.  

         Конкретные права и обязанности участников земельных 

правоотношений зависят от их правового статуса, особенно-

стей объекта, вида, подвида отношений. 

         Основания возникновения, изменения и прекращения 

земельных правоотношений - это юридические факты, с ко-

торыми закон связывает возникновение, изменение и прекра-

щение земельных правоотношений.  

         В зависимости от юридических последствий факты под-

разделяются на следующие виды:  

         1) правоустанавливающие;  

         2) правоизменяющие;  

         3) правопрекращающие.  
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         При наличии правоустанавлывающего факта возникает 

земельное правоотношение (заключение договора купли-

продажи земельного участка, предоставление земельного 

участка во временное пользование).  

         При наличии правоизменяющих фактов происходит из-

менение в субъекте, объекте или содержании правоотноше-

ния.  

         С возникновением правопрекращающих фактов связано 

прекращение земельных правоотношений (например, истече-

ние срока, на который был предоставлен земельный участок и 

т. д.). 

          Среди оснований, влекущих прекращение конкретных 

земельных правоотношений, можно выделить следующие:  

         1) действия, которые могут быть правомерными и непра-

вомерными;  

         2) бездействия; 

         3) события, указанные в законодательстве.  
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Лекция № 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЛЮ 
           Кодекс Республики Беларусь о земле 1990 г. признавал 

лишь разнообразие и равноправие форм хозяйствования на 

земле. Кодекс устанавливал только государственную форму 

собственности на землю. 

           В 1993 году принимается Закон Республики Беларусь 

«О праве собственности на землю», который коренным обра-

зом изменил принцип исключительной собственности госу-

дарства на землю. Следующий этап регулирования отношений 

собственности на землю был связан с принятием Кодекса о 

земле от 4 января 1999 г., который предоставил право ино-

странным государствам и юридическим лицам Республики 

Беларусь приобретать земельные участки в собственность при 

соблюдении ряда условий.  

           Новым этапом реформирования отношений собствен-

ности на землю можно назвать принятие Кодекса Республики 

Беларусь о земле 23 июля 2008 г., вступающего в силу с 1 ян-

варя 2009 г.  

           Как юридическая категория собственность на землю 

представляет собой результат закрепления правовыми норма-

ми экономических отношений по владению, пользованию и 

распоряжению землей. 

             В объективном смысле право собственности на землю 

представляет собой совокупность норм права, регулирующих 

отношения земельной собственности. 

            В субъективном смысле право собственности на зем-

лю - это совокупность правомочий собственника по владению, 

пользованию и распоряжению землей в порядке, предусмот-

ренном законодательством. Субъективному праву собствен-

ности на землю как праву абсолютному противостоит неопре-

деленное число лиц, обязанных воздерживаться от соверше-

ния действий, ущемляющих права собственника и препят-

ствующих ему нормально осуществлять свое право. Согласно 
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ст. 13 Конституции государство гарантирует равную защиту 

всем формам собственности.  

         Ст. 12 Кодекса о земле установлены две формы соб-

ственности на землю: 

          1) государственная;  

          2) частная.  

          Кроме того, земля может находиться в собственности 

иностранных государств и международных организаций.  

           В соответствии со ст. 1 Кодекса о земле земельный 

участок - это часть земной поверхности, имеющая границу и 

целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи с 

расположенными на ней капитальными строениями (здания-

ми, сооружениями).                                                    

           Земельному участку, являющемуся объектом земель-

ных правоотношений, присущи следующие признаки:  

           1) оборотоспособность, т, е. возможность отчуждения 

земельного участка путем совершения гражданско-правовых 

сделок либо переход участка от одного лица к другому в по-

рядке наследования или правопреемства, если земельный уча-

сток не изъят из оборота или не ограничен в обороте;  

          2) плоды, продукция, доходы, которые получены в ре-

зультате использования земельного участка, являются соб-

ственностью субъекта, использующего данный участок на за-

конном основании;  

           3) земельный участок может быть признан делимым 

либо неделимым исходя из того, возможен ли его раздел или 

нет. Данный признак приобретает особую актуальность в слу-

чае, когда участок находится в общей собственности и возни-

кает вопрос о разделе земельного участка. В иных случаях зе-

мельный участок признается неделимым.  

          4) в качестве объекта земельных правоотношений вы-

ступает ограниченный в пространстве земельный участок, 

границы и местоположение которого установлены в порядке 

землеустройства. Граница земельного участка - условная 
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линия на поверхности земли и проходящая по этой линии 

условная вертикальная плоскость, отделяющая земельный 

участок от других земель, земельных участков.  

          5) земельный участок относится к недвижимому имуще-

ству; 

          6) земельный участок имеет кадастровый номер - не 

повторяющийся на территории Республики Беларусь номер 

земельного участка, сохраняемый в течение всего периода его 

существования;  

          7) все земельные участки должны использоваться в со-

ответствии с целевым назначением, установленным при 

предоставлении земельного участка.  

          Целевое назначение земельного участка - это установ-

ленные решением об изъятии и предоставлении земельного 

участка порядок, условия и ограничения использования зе-

мельного участка для конкретных целей.  

          Основное целевое назначение земель, земельного участ-

ка - это установленные законодательством об охране и ис-

пользовании земель порядок, условия и ограничения исполь-

зования земель, земельного участка для конкретных целей.      

            В соответствии с ГК Республики Беларусь собственни-

ку земли принадлежит право владеть, пользоваться и распо-

ряжаться своим участком.  

          Правомочие владения представляет собой юридически 

обеспеченную возможность хозяйственного господства над 

земельным участком, реального фактического обладания зе-

мельным участком, т. е. возможность определять участок как 

часть своего хозяйства, числить его на балансе. Собственник 

регистрирует земельный участок, отграничивает его от других 

земельных участков, закрепляет границы земельного участка 

на местности. 

          Правомочие пользования представляет собой юридиче-

ски обеспеченную возможность извлечения из участка его по-

лезных свойств при условии соблюдения целевого назначе-
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ния, установленного при оформлении прав на участок. Соб-

ственнику запрещается самостоятельно изменять целевое 

назначение своего участка. При использовании участка не по 

целевому назначению, а также при неиспользовании участка 

по целевому назначению в течение определенного периода 

времени к собственнику применяются соответствующие меры 

юридической ответственности вплоть до изъятия земельного 

участка. 

        Правомочие распоряжения представляет собой юридиче-

ски обеспеченную возможность определять судьбу участка. 

Распоряжаться принадлежащим ему участком собственник 

может путем его продажи, мены, дарения, завещания, сдачи в 

аренду, в ипотеку с учетом ограничений по сделкам, установ-

ленных законодательством.  

         Право государственной собственности на землю мож-

но рассматривать с двух позиций. Во-первых, оно представля-

ет собой совокупность норм, закрепляющих принадлежность 

земли государству. Во-вторых, оно выступает в качестве меры 

возможного поведения государства в отношении всех земель-

ных ресурсов республики.  

           В собственности Республики Беларусь находятся все 

земли, за исключением земель, переданных в частную соб-

ственность в собственность иностранных государств или 

международных организаций. Права по распоряжению госу-

дарственными землями путем их передачи в пользование 

(аренду), владение, а также отчуждения из собственности 

Республики Беларусь принадлежат областным, районным, го-

родским, сельским, поселковым исполнительным комитетам в 

случаях, предусмотренных земельным законодательством.   

          Все земли Республики Беларусь подразделяются на ка-

тегории исходя из основного целевого назначения и незави-

симо от форм собственности. Кроме того, все земли подразде-

ляются на виды.  
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          Кодекс о земле 1999 г. предоставил право иностранным 

государствам на приобретение земли на территории Респуб-

лики Беларусь в собственность. Кодекс о земле от 23 июля 

2008 г. предоставил возможность международным организа-

циям приобретать земельные участки в собственность на тер-

ритории Республики Беларусь.  

           Иностранные государства вправе приобрести земель-

ные участки в собственность для следующих целей: 

         1) для размещения дипломатического представительства;  

         2) для размещения консульского учреждения.  

         Международная организация вправе приобрести земель-

ный участок в собственность для размещения своего предста-

вительства. Порядок приобретения земельных участков для 

данных целей должен быть установлен Президентом Респуб-

лики Беларусь.  

         В Кодексе о земле 1999 г. этот вопрос решен следующим 

образом. Иностранное государство вправе приобрести в соб-

ственность земельный участок в случае, если: 

          1) в соответствии с законодательством иностранного 

государства Республика Беларусь может для этих же целей 

приобрести в собственность земельный участок на территории 

этого иностранного государства;  

          2) одновременно с приобретением в собственность зе-

мельного участка на территории Республики Беларусь ино-

странное государство гарантирует Республике Беларусь право 

приобретения в собственность земельного участка на терри-

тории этого иностранного государства для тех же целей.  

           Земельный участок приобретается иностранным госу-

дарством на основании договора, заключенного с Советом 

Министров Республики Беларусь. Местонахождение постоян-

ного дипломатического представительства или консульского 

учреждения необходимо согласовать с Министерством ино-

странных дел Республики Беларусь. Данный земельный уча-

сток подлежит принудительному изъятию в случаях, когда 



25 

 

аналогичный земельный участок на территории иностранного 

государства подлежит принудительному изъятию из соб-

ственности Республики Беларусь или, когда это предусмотре-

но соответствующим международным договором.  

            Право частной собственности на землю представля-

ет собой правовой институт, закрепляющий принадлежность 

земли участникам экономических отношений, кроме государ-

ства.  

          Субъектами права частной собственности на землю яв-

ляются:  

          1) граждане Республики Беларусь                                     

          2) негосударственные юридические лица.  

          Объектами права частной собственности на землю 

граждан Республики Беларусь являются земельные участки, 

приобретенные для следующих целей:  

         1) для ведения личного подсобного хозяйства; 

         2) для строительства и (или) обслуживания жилого дома;  

         3) для коллективного садоводства;                                             

         4) для дачного строительства;                                                                    

         5) для обслуживания зарегистрированной организацией 

по государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 

доме.  

          Площадь земельных участков, приобретаемых в част-

ную собственность для ведения личного подсобного хозяй-

ства, не должна превышать 1 га с учетом площади земельного 

участка, имеющегося при доме в данном населенном пункте.  

          Площадь иных земельных участков, приобретаемых в 

частную собственность граждан, следующая:  

          1) для коллективного садоводства - до 0,15 га на одного 

члена садоводческого товарищества; 

          2) для дачного строительства - до 0,15 га на одного чле-

на дачного кооператива;  
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          3) для строительства и обслуживания жилого дома, об-

служивания квартиры в блокированном жилом доме:  

          - в городах - от 0,05 до 0,15 га включительно;  

          - в сельских населенных пунктах (поселках городского 

типа) - от 0,15 до 0,25 га включительно.  

            Но в отдельных случаях земельные участки для строи-

тельства и обслуживания жилого дома могут предоставляться 

в размерах: в городах - менее 0,05 га, в сельской местности - 

менее 0,15 га. При этом должны учитываться местные условия 

и особенности, соблюдаться противопожарные, санитарные, 

экологические, строительные и иные нормы и правила. На 

предоставление земельного участка в меньших размерах 

необходимо согласие гражданина.  

          Негосударственным юридическим лицам Республики 

Беларусь земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, могут предоставляться в частную собствен-

ность по результатам аукционов. Без проведения аукциона 

земельные участки могут предоставляться негосударственным 

юридическим лицам Республики Беларусь для обслуживания 

принадлежащих им на праве собственности капитальных 

строений (зданий, сооружений), расположенных на приобре-

таемых ими в частную собственность земельных участках, а 

также в иных случаях, определенных Президентом Республи-

ки Беларусь.  

          Право частной собственности на земельный участок 

удостоверяется свидетельством (удостоверением) о государ-

ственной регистрации и соответствующей записью в земель-

но-кадастровых документах, 

          Основанием возникновения права государственной соб-

ственности на землю служит нормативный правовой акт. 

Впервые право государственной собственности Республики 

Беларусь на землю было закреплено в ст. 5 Декларации Вер-

ховного Совета Республики Беларусь от 27 июля 1990 г, «О 

государственном суверенитете Республики Беларусь», В 
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дальнейшем это было указано в ст. 41 Закона Республики Бе-

ларусь от 11 декабря 1990 г. «О собственности в Республике 

Беларусь», в ст. 2 Кодекса о земле 1999 г. 

           В настоящее время основаниями возникновения права 

государственной собственности на землю являются: 

         1) решение местного исполнительного комитета о выку-

пе земельного участка из частной собственности в государ-

ственную собственность;  

         2) постановление суда о принудительном изъятии зе-

мельного участка из частной собственности в собственность 

Республики Беларусь;  

         3) заявление гражданина, юридического лица о добро-

вольной безвозмездной передаче земельного участка из част-

ной собственности в собственность Республики Беларусь.  

          Основанием прекращения права государственной соб-

ственности является решение соответствующего государ-

ственного органа о передаче земельного участка в частную 

собственность, собственность иностранного государства или 

международной организации.   

         Основаниями возникновения права частной собственно-

сти на землю являются:  

         1) административно-правовые акты (решения государ-

ственных органов о передаче земель, и их участков в частную 

собственность);  

         2) гражданско-правовые сделки с земельными участками 

(в том числе приобретение участка с аукциона),  

         3) постановление суда, устанавливающее право соб-

ственности на землю,  
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Лекция № 5. ПРАВО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ЗЕМ-

ЛЕРОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Право землевладения - это наряду с правом пользова-

ния и аренды форма использования земель, находящихся в 

государственной собственности.  

Впервые, институт права пожизненного наследуемого 

владения землей появился в 1989 году в связи с принятием 

Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных 

республик. В дальнейшем он был закреплен в Кодексе Рес-

публики Беларусь о земле 1990 г. Право владения землей все-

гда считается производным от права собственности государ-

ства на землю и зависит от этого права. 

 Право землевладения - это самостоятельный правовой 

институт, нормы которого регулируют порядок возникнове-

ния и прекращения права владения землей, права и обязанно-

сти землевладельцев, защиту их прав и гарантии землевладе-

ния.  

Законодательством предусмотрен один вид владения 

землей - пожизненное наследуемое владение землей.  

На праве пожизненного наследуемого владения землей 

могут предоставляться земли, находящиеся в государственной 

собственности.  

Субъектами пожизненного наследуемого владения зем-

лей являются только граждане Республики Беларусь. На праве 

пожизненного наследуемого владения могут находиться зе-

мельные участки, предоставленные до 1 января 2009 г. 

 Цели предоставления земельных участков и конкрет-

ные их размеры перечислены в ст. 14, 36 Кодекса о земле.  

Объектом права землевладения является земельный 

участок, индивидуальные признаки которого закрепляются в 

документах государственной регистрации.  
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 В законодательстве в качестве одной из правовых 

форм использования земли предусмотрено право пользования 

землей.  

Право пользования землей рассматривается как инсти-

тут земельного права, т. е. система норм, определяющих по-

рядок и условия пользования землей, права и обязанности 

землепользователей, основания возникновения и прекращения 

землепользования в целях рационального использования зе-

мельных ресурсов.  

Право землепользования производно от права соб-

ственности на землю и базируется на 2 основных принципах: 

платности и устойчивости.  

Выделяют следующие виды пользования землей по 

срокам пользования:  

1. постоянное, т. е. пользование землей без заранее 

установленного срока; 

           2. временное пользование. 

 Земельные участки предоставляются в постоянное 

пользование:  
1. государственным органам, иным государственным 

организациям (за исключением предоставления земельных 

участков для строительства автозаправочных станций) - для 

осуществления задач и функций, предусмотренных законода-

тельством;  

2. негосударственным юридическим лицам Республики 

Беларусь - для обслуживания объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в государственной собственности; 

 3. сельскохозяйственным организациям, в том числе 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, иным организациям - 

для ведения сельского хозяйства, в том числе крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также для ведения подсобного 

сельского хозяйства; 
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 4. научным организациям, учреждениям образования - 

для исследовательских или учебных целей в области сельско-

го либо лесного хозяйства;  

 5. государственным лесохозяйственным учреждениям, 

организациям местных исполнительных комитетов, в компе-

тенцию которых входит ведение лесопаркового хозяйства, - 

для ведения лесного хозяйства; 

 6. религиозным организациям - для строительства 

культовых строений и мест погребения;  

 7. гаражным (гаражно-строительным) кооперативам и 

кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобиль-

ных стоянок, - для строительства и эксплуатации гаражей, ав-

томобильных стоянок для хранения транспортных средств 

граждан Республики Беларусь - членов таких кооперативов;  

 8. организациям граждан-застройщиков - для строи-

тельства многоквартирных жилых домов (за исключением 

жилых домов повышенной комфортности согласно критери-

ям, определенным законодательными актами), а также для об-

служивания многоквартирных жилых домов;  

 9. садоводческим товариществам и дачным кооперати-

вам - для ведения коллективного садоводства и дачного стро-

ительства (земельные участки общего пользования садоводче-

ских товариществ, дачных кооперативов),  

Во временное пользование земельные участки могут 

предоставляться:  
1. государственным органам, иным государственным 

организациям (за исключением предоставления земельных 

участков для строительства автозаправочных станций) для 

осуществления задач и функций, предусмотренных законода-

тельством, - на срок до десяти лет, если иное не предусмотре-

но законодательными актами;  

2. гражданам Республики Беларусь для огородничества, 

сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных - на 

срок до десяти лет;  
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3. гражданам Республики Беларусь (инвалидам I и II 

группы, инвалидам с нарушением опорно-двигательного ап-

парата, инвалидам Великой Отечественной войны либо граж-

данам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызван-

ную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 

также инвалидам, в отношении которых установлена причин-

ная связь наступившей инвалидности с катастрофой на Чер-

нобыльской АЭС) для строительства (установки) временных 

индивидуальных гаражей в населенных пунктах - на срок до 

десяти лет;  

4. национальным и иностранным инвесторам на осно-

вании концессионных договоров - на срок до девяноста девяти 

лет в соответствии актами законодательства об охране и ис-

пользовании земель и об инвестиционной деятельности.  

 В соответствии со ст. 1 Кодекса о земле землепользо-

ватели - лица, осуществляющие хозяйственную и иную дея-

тельность на земельных участках, находящихся в частной 

собственности граждан, негосударственных юридических лиц 

Республики Беларусь либо в собственности иностранных гос-

ударств, международных организаций (собственники), пожиз-

ненном 37 наследуемом владении (владельцы), постоянном 

или временном пользовании (пользователи), аренде (аренда-

торы), субаренде (субарендаторы). 

 Землепользователи в соответствии с целями и усло-

виями отвода земельных участков имеют право: 

1. самостоятельно осуществлять землепользование;  

2. собственности на посевы, посадки сельскохозяй-

ственных культур и древесно-кустарниковой растительности 

(насаждений) или насаждений травянистых многолетних рас-

тений, на произведенную сельскохозяйственную продукцию и 

доходы от ее реализации;  

3. использовать в установленном законодательством 

порядке для целей, не связанных с извлечением дохода, име-

ющиеся на земельном участке водные объекты, общераспро-
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страненные полезные ископаемые, в том числе торф, а также 

полезные свойства земель;  

4. возводить в установленном законодательством по-

рядке жилые, производственные, культурно-бытовые и иные 

капитальные строения (здания, сооружения);  

5. проводить в установленном законодательством по-

рядке мелиоративные мероприятия, размещать водные объек-

ты;  

6. на возмещение убытков, причиняемых изъятием или 

временным занятием земельных участков, сносом располо-

женных на них объектов недвижимого имущества, а также 

ограничением (обременением) прав на земельные участки, в 

том числе установлением земельного сервитута;  

           7. добровольно отказаться от земельного участка; 

           8. требовать установления или прекращения земельного 

сервитута. 

          Землепользователи имеют и иные права, предусмотрен-

ные законодательством.  

          Землепользователи обязаны:  

          1. использовать земельные участки, а также располо-

женные на них строения в соответствии с их целевым назна-

чением и условиями отвода земельных участков;  

          2. осуществлять мероприятия по охране земель, преду-

смотренные законодательством; 

          3. своевременно вносить плату за пользование земель-

ными участками;  

          4. осуществлять благоустройство земельных участков;  

          5. соблюдать установленные в соответствии с законода-

тельными актами сроки занятия земельных участков, в том 

числе строительства на них капитальных строений (зданий, 

сооружений), а также иные условия отвода земельных участ-

ков; 

          6. не нарушать права иных землепользователей;  
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          7. возвратить предоставленные им во временное пользо-

вание или аренду земельные участки по истечении срока, на 

который они предоставлялись, либо своевременно обратиться 

за его продлением;  

          8. соблюдать установленные ограничения (обременения) 

прав на земельный участок, в том числе условия земельного 

сервитута.  

          Землепользователи осуществляют и иные обязанности, 

предусмотренные законодательными актами. 

  Право пожизненного наследуемого владения и поль-

зования возникает на основе юридических фактов, преду-

смотренных нормами земельного законодательства, а именно:  

1) предоставления земельного участка в пожизненное 

наследуемое владение либо в пользование;  

2) приобретения права на капитальные строения (зда-

ния, сооружения), незавершенные законсервированные капи-

тальные строения;  

3) наследования земельных участков.  

Предоставление земельных участков может включать 

в себя следующие юридические факты: 

 1) предварительное согласование места размещения 

земельного участка для строительства объекта;  

2) разработка проекта отвода земельного участка и 

принятие на его основе решения об изъятии и предоставлении 

данного участка;  

3) установление границ предоставленного земельного 

участка в натуре (на местности), государственная регистрация 

создания земельного участка и возникновения права на него.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 

июля 2002 г. «О государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним» (в ред. Закона от 8 

июля 2008 г.) права на земельный участок, ограничения 

(обременения) права на земельный участок, их возникновение, 

переход и прекращение подлежат государственной регистра-
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ции. Соответственно данные права, ограничения (обремене-

ния) прав на земельный участок возникают, переходят, пре-

кращаются с момента государственной регистрации соответ-

ственно их возникновения, перехода, прекращения.  

Создание, изменение, прекращение существования зе-

мельного участка, возникновение, переход, прекращение прав, 

ограничений (обременении) прав на земельный участок удо-

стоверяются свидетельством (удостоверением) о государ-

ственной регистрации, выдаваемым организацией по госу-

дарственной регистрации.  

Право временного пользования земельным участком, 

предоставленным для строительства (установки) временных 

индивидуальных гаражей в населенных пунктах, огородниче-

ства, сенокошения и выпаса 39 сельскохозяйственных живот-

ных, осуществляется на основании решения о предоставлении 

земельного участка, принятого государственным органом, 

осуществляющим государственное регулирование и управле-

ние в области использования и охраны земель, без выдачи до-

кумента, удостоверяющего право временного пользования зе-

мельным участком.  

Документы, удостоверяющие права на земельные 

участки, выданные в соответствии с законодательством об 

охране и использовании земель, в том числе до 1 февраля 2006 

года (например, Государственные акты), являются действи-

тельными и имеют одинаковую юридическую силу со свиде-

тельством (удостоверением) о государственной регистрации. 

Законодательством предусмотрены следующие основа-

ния прекращения права постоянного пользования и право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком:  

1) добровольный отказ от земельного участка, 

2) изъятие земельного участка для государственных 

нужд; 
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3) предоставление земельного участка, находящегося в 

постоянном пользовании или пожизненном наследуемом вла-

дении, в частную собственность или аренду;  

4) при неуплате земельного налога по истечении двух 

налоговых периодов;  

5) при использовании земельного участка не по целе-

вому назначению; 

6) при признании пустующего жилого дома бесхозяй-

ным и передаче его в собственность соответствующей адми-

нистративно-территориальной единицы, изъятии ветхого жи-

лого дома, не завершенных строительством незаконсервиро-

ванных жилого дома, дачи у собственника путем выкупа ад-

министративно-территориальной единицей или передачи со-

ответствующему исполнительному комитету для продажи с 

публичных торгов;  

7) если гражданин в течение одного года, а негосудар-

ственное юридическое лицо Республики Беларусь в течение 

шести месяцев со дня получения свидетельства (удостовере-

ния) о государственной регистрации создания земельного 

участка и возникновения права на него не приступили к заня-

тию данного участка;  

8) если гражданин в течение одного года, а негосудар-

ственное юридическое лицо Республики Беларусь в течение 

шести месяцев либо в течение иного срока, установленного в 

соответствии с законодательством, после разрушения капи-

тального строения (здания, сооружения) в результате пожара, 

стихийных бедствий или иного вредного воздействия, для 

строительства и (или) обслуживания которого предоставлялся 

земельный участок, не приступили к восстановлению разру-

шенного капитального строения (здания, сооружения) или 

возведению нового;  

 9) при неосуществлении мероприятий по охране зе-

мель; 
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10) при выбытии или исключении из членов садоводче-

ского товарищества, дачного кооператива по истечении одно-

го года со дня прекращения членства в садоводческом това-

риществе, дачном кооперативе;  

11) совершение землепользователем сделок купли-

продажи, мены, дарения, аренды, ипотеки и др.  

Право постоянного пользования земельным участком 

прекращается также в случае ликвидации юридического лица 

Республики Беларусь, которому предоставлен земельный уча-

сток, а право пожизненного наследуемого владения земель-

ным участком - в случае признания в соответствии с граждан-

ским законодательством наследства выморочным, а также при 

утрате гражданства Республики Беларусь. 

 Право пожизненного наследуемого владения земель-

ным участком прекращается при несоблюдении наследниками 

установленного срока для обращения в соответствующую ор-

ганизацию по государственной регистрации за государствен-

ной регистрацией перехода права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, переданным по наследству.  

Законодательными актами могут быть предусмотрены 

и иные случаи прекращения права постоянного пользования и 

права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком.  

Право временного пользования земельным участком 

прекращается:  
1. в случае добровольного отказа от земельного участ-

ка;  

2. при изъятии земельного участка для государствен-

ных нужд; 

3. по истечении срока, на который был предоставлен 

земельный участок;  

4. в случае совершения землепользователем сделок, 

купли-продажи, мены, дарения, аренды, ипотеки и др.;  



37 

 

5. при неуплате земельного налога по истечении двух 

налоговых периодов; 

6. при использовании земельного участка не по целево-

му назначению;  

7. если гражданин в течение одного года, а негосудар-

ственное юридическое лицо Республики Беларусь в течение 

шести месяцев со дня получения свидетельства (удостовере-

ния) о государственной регистрации создания земельного 

участка и возникновения права на него не приступили к заня-

тию данного участка; 

 8. при неосуществлении мероприятий по охране зе-

мель; 

 9. при утрате гражданства Республики Беларусь; 

          10. в случае ликвидации юридического лица, смерти 

гражданина, которым предоставлен земельный участок; 

          11. в иных случаях, предусмотренных законодательны-

ми актами.  

          Прекращение права пожизненного наследуемого владе-

ния, пользования земельным участком, находящегося в госу-

дарственной собственности, по основаниям, предусмотрен-

ным выше, производится по решению государственного орга-

на, осуществляющего государственное регулирование и 

управление в области использования и охраны земель в соот-

ветствии с его компетенцией, принявшего решение о предо-

ставлении земельного участка. В случаях, когда земельный 

участок предоставлялся по решению Президиума Верховного 

Совета Республики Беларусь до 27 ноября 1996 года, Прези-

дента Республики Беларусь, Совета Министров Республики 

Беларусь, областного исполнительного комитета, — по реше-

нию районного исполнительного комитета. 

          Решения о прекращении права пожизненного наследуе-

мого владения, пользования земельным участком, аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собствен-

ности, за нарушение законодательства об охране и использо-
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вании земель, принимаются исходя из материалов, свидетель-

ствующих, что после получения письменного предписания от 

государственного органа (должностного лица), осуществляю-

щего государственный контроль за использованием и охраной 

земель, землепользователь не принял мер к устранению в 

установленный срок допущенных нарушений законодатель-

ства об охране и использовании земель.  

           Кодекс о земле устанавливает, что пользование земель-

ными участками в Республике Беларусь является платным. 

           Объектом налогообложения является земельный уча-

сток, который в установленном порядке предоставлен во вла-

дение, пользование или собственность.  

          Земельным налогом облагаются следующие катего-

рии земель:  

          1) сельскохозяйственного назначения;  

          2) населенных пунктов, садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов;  

          3) промышленности, транспорта, связи, обороны и ино-

го назначения;  

          4) лесного фонда;  

          5) водного фонда.  

          Плательщиками земельного налога являются юридиче-

ские и физические лица (включая иностранные), которым зе-

мельные участки предоставлены во владение, пользование ли-

бо собственность.  

           Размер земельного налога определяется в зависимости 

от качества и местоположения земельного участка и не зави-

сит от результатов хозяйственной и иной деятельности земле-

владельца, землепользователя и собственника земли.  

          Земельный налог устанавливается в виде ежегодных 

фиксированных платежей за гектар земельной площади. 

          От платы за землю освобождаются заповедники, бота-

нические сады, национальные и дендрологические парки, 

кроме входящих в их состав земель сельскохозяйственного 
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назначения. Плата не вносится также за землю, занятую исто-

рико-культурными ценностями, и землю историко-

культурного назначения. 

           Земельным налогом, в частности, не облагаются: 

          1) земли запаса;  

          2) кладбища;  

          3) земельные участки, предоставленные организациям, 

финансируемым из бюджета;  

          4) земли общего пользования населенных пунктов, а 

также занятые автомобильными дорогами общего пользова-

ния за пределами населенных пунктов; 

          5) крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 3 лет 

с момента их регистрации;  

          6) земли аэроклубов, содержащихся за счет средств рес-

публиканского и местных бюджетов и т. д.  

          От уплаты земельного налога освобождаются:  

          1) участники ВОВ, и иные лица, имеющие право на 

льготное налогообложение по Закону «О ветеранах»;  

          2) пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы и 

другие нетрудоспособные граждане при отсутствии совместно 

проживающих трудоспособных членов семьи, а также много-

детные семьи;  

          3) граждане, переселившиеся в сельские населенные 

пункты трудонедостающих территорий в первые 3 года после 

принятия решения о предоставлении им земельного участка;  

          4) граждане, пострадавшие от катастрофы на Черно-

быльской АЭС и проживающие (работающие) в зонах после-

дующего отселения и с правом на отселение; 

          5) военнослужащие срочной службы. 

         Ограничение (обременение) прав на земельный уча-

сток – это установленные решением государственного орга-

на, осуществляющего государственное регулирование и 

управление в области использования и охраны земель, приня-

тым в соответствии с законодательным актом, договором либо 
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постановлением суда условие или ограничение либо запреще-

ние в отношении осуществления отдельных видов хозяй-

ственной или иной деятельности, других прав на земельный 

участок, в том числе земельный сервитут, в целях обществен-

ной пользы и безопасности, охраны окружающей среды и ис-

торико-культурных ценностей, защиты прав и защищаемых 

законом интересов граждан, индивидуальных предпринимате-

лей и юридических лиц.  

         Ограничения (обременения) могут устанавливаться в 

отношении прав на предоставленные земельные участки, 

расположенные:  
          1. на территории заказников и памятников природы, 

объявленных без изъятия земельных участков у землепользо-

вателей; 

          2. в границах охранных зон особо охраняемых природ-

ных территорий; 

          3. на территориях, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению;  

          4. в водоохранных зонах, прибрежных полосах водных 

объектов, зонах санитарной охраны водных объектов, исполь-

зуемых для питьевого водоснабжения, водоохранных и за-

щитных лесов, охраняемых типичных и редких природных 

ландшафтов;  

         5. на территории курортов, зон санитарной охраны ме-

сторождений лечебных минеральных вод и лечебных сапро-

пелей, иных земель, обладающих природными лечебными 

факторами и используемых или предназначенных для органи-

зованного массового отдыха населения и туризма;  

          6. в зонах охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей;  

          7. в придорожных полосах (контролируемых зонах) ав-

томобильных, железных дорог, а также в охранных зонах 

иных транспортных коммуникаций;  
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          8. в границах ботанических и дендрологических садов, 

их охранных зон; 

          9. в местах обитания объектов животного мира, произ-

растания объектов растительного мира, в обращении с кото-

рыми в соответствии с законодательными актами установлены 

ограничения и запреты;  

         10. в охранных зонах вокруг стационарных пунктов гид-

рометеорологических наблюдений государственной сети гид-

рометеорологических наблюдений;  

         11. в охранных зонах геодезических пунктов;  

         12. в пределах территорий перспективного развития 

населенных пунктов;  

         13. на иных территориях в соответствии с законодатель-

ными актами.  

         Законодательными актами могут устанавливаться и иные 

ограничения (обременения) прав на земельные участки. 

          Земельный сервитут - право ограниченного пользова-

ния чужим земельным участком, устанавливаемое для обеспе-

чения прохода, проезда, прокладки и эксплуатации газопрово-

дов, нефтепроводов, воздушных и кабельных линий электро-

передачи, связи и других подобных сооружений (далее - ли-

нейные сооружения), обеспечения водоснабжения и мелиора-

ции, размещения геодезических пунктов, а также для иных 

целей, которые не могут быть обеспечены без предоставления 

такого права. 

           Установление земельного сервитута не должно повлечь 

изменения целевого назначения обременяемого земельного 

участка. 

           Установлено, что обременение земельного участка сер-

витутом не лишает землепользователя участка права владе-

ния, пользования и распоряжения этим участком. Но земле-

пользователь оказывается ограниченным в осуществлении 

права пользования землей в той степени, в какой это требует 

право сервитута. Он уже не может свободно, по своему 
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усмотрению пользоваться земельным участком, как он бы мог 

это делать при отсутствии сервитута. Поэтому представляется 

возможным говорить об ограничении права на земельный 

участок.  

         В случае отсутствия оснований для сохранения ограни-

чений (обременении) прав на земельные участки эти ограни-

чения (обременения) прекращаются по решению государ-

ственного органа, осуществляющего государственное регули-

рование и управление в области охраны и использования зе-

мель в соответствии с его компетенцией, либо по постановле-

нию суда. 

           Праву земельного сервитута присущи следующие 

принципы: 

          1. возмездность, т. е. землепользователь земельного 

участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не 

предусмотрено законодательством, требовать от лиц, в инте-

ресах которых установлен сервитут, соразмерную плату за 

пользование земельным участком;  

          2. обременение сервитута ложится на земельный уча-

сток, принадлежащий субъекту на вещном праве;  

          3. землепользователь участка вправе распорядиться им 

по своему усмотрению в рамках, предусмотренных законода-

тельством, при этом переход права на участок от одного лица 

к другому не упраздняет сервитута;  

          4. сервитут устанавливается не в интересах лица, а в ин-

тересах и в пользу земельного участка, находящегося на том 

или ином вещном праве.  

          Сервитут не отчуждаем. Он не может быть самостоя-

тельным предметом купли-продажи, залога или иной сделки. 

Но сервитут сохраняется при переходе права на обременен-

ный сервитутом земельный участок к другому лицу. Приобре-

татель такого участка должен быть уведомлен об обременении 

участка сервитутом.  
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          Как и любое другое право, установленное законом, пра-

во сервитута подлежит защите. Защита устанавливается в су-

дебном порядке. Иск подается лицом, имеющим право на сер-

витут, ответчиком по иску является собственник участка, 

обремененного сервитутом.  

         Защита права сервитута может осуществляться пре-

имущественно следующими способами:  

          1) признанием права сервитута в том случае, если зем-

лепользователь отказывает истцу в установленном в законном 

порядке праве; 

          2) восстановлением положения, существовавшего до 

нарушения права сервитута;  

          3) пресечением действий, нарушающих право сервитута 

или создающих угрозу этого нарушения. Данное нарушение 

может возникнуть в том случае, когда землепользователь не 

отрицает сервитута, но начинает строительство или распашку 

на территории участка, отведенной для осуществления серви-

тута, и тем самым препятствует его осуществлению;  

          4) возмещением причиненных убытков. 

           В случаях, когда земельный участок в результате обре-

менения сервитутом не может использоваться в соответствии 

с назначением, землепользователь вправе требовать в судеб-

ном порядке прекращения сервитута. 
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Лекция № 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

           Классификация земель по категориям производится ис-

ходя из их основного целевого назначения.  

         Основное целевое назначение земель - это установлен-

ные законодательством порядок, условия и ограничения ис-

пользования земельного участка (земель) для конкретных це-

лей. 

           Под категорией земель понимаются земли, выделяемые 

по основному целевому назначению и имеющие определен-

ный законодательством правовой режим использования и 

охраны. Режим их использования определяется совокупно-

стью правил эксплуатации, включения в гражданский оборот, 

охраны, учета и мониторинга. На классификацию земель по 

категориям не влияет форма собственности.  

          Согласно ст. 6 Кодекса о земле выделяют:  

          1. земли сельскохозяйственного назначения;  

          2. земли населенных пунктов, садоводческих товари-

ществ, дачных кооперативов; 

          3. земли промышленности, связи, транспорта, энергети-

ки, обороны и иного назначения;  

          4. земли природоохранного, рекреационного, оздорови-

тельного и историко-культурного назначения;  

          5. земли лесного фонда;  

          6. земли водного фонда;  

          7. земли запаса.  

          Помимо классификации по категориям, существует под-

разделение земель на виды по природно-историческим при-

знакам, состоянию и характеру использования. При этом на 

подразделение земель на виды не влияет их классификация на 

категории. Выделяют следующие виды земель: 

        - пахотные земли; 
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        - сельскохозяйственные земли, систематически обраба-

тываемые (перепахиваемые) и используемые под посевы сель-

скохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав 

со сроком пользования, предусмотренным схемой севооборо-

та, а также выводные поля, участки закрытого грунта (парни-

ки, теплицы и оранжереи) и чистые пары;  

       - залежные земли; 

       - сельскохозяйственные земли, которые ранее использова-

лись как пахотные и более одного года после уборки урожая 

не используются для посева сельскохозяйственных культур и 

не подготовлены под пар;  

       - земли под постоянными культурами - сельскохозяй-

ственные земли, занятые искусственно созданными насажде-

ниями древесных, кустарниковых или травянистых многолет-

них растений, предназначенными для получения урожая пло-

дов, продовольственного, технического и лекарственного сы-

рья, а также для озеленения;  

      - луговые земли - сельскохозяйственные земли, использу-

емые преимущественно для возделывания луговых многолет-

них трав, земли, на которых создан искусственный травостой 

или проведены мероприятия по улучшению естественного 

травостоя (улучшенные луговые земли), а также покрытые 

естественными луговыми травостоями;  

       - лесные земли - земли лесного фонда, покрытые лесом, а 

также не покрытые лесом, но предназначенные для его вос-

становления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины, по-

гибшие древостой, площади, занятые питомниками, планта-

циями, иные земли, предназначенные для восстановления ле-

са), предоставленные для ведения лесного хозяйства;  

       - земли под древесно-кустарниковой растительностью 

(насаждениями);   

       - земли, покрытые древесно-кустарниковой растительно-

стью (насаждениями), не входящей в лесной фонд; 

       - земли под болотами;   
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       - избыточно увлажненные земли, покрытые слоем торфа;  

       - земли под водными объектами; 

       - земли, занятые сосредоточением природных вод на по-

верхности суши (реками, ручьями, родниками, озерами, водо-

хранилищами, прудами, каналами и иными поверхностными 

водными объектами); 

       - земли под дорогами и иными транспортными коммуни-

кациями -  земли, занятые дорогами, трубопроводами, просе-

ками, прогонами и другими линейными сооружениями;  

       - земли под улицами и иными местами общего пользова-

ния - земли, занятые улицами, проспектами, площадями, про-

ездами, набережными, бульварами, скверами, парками и дру-

гими местами общего пользования;  

      - земли под застройкой - земли, занятые капитальными 

строениями (зданиями, сооружениями), а также земли, приле-

гающие к этим объектам и используемые для их обслужива-

ния;  

      - нарушенные земли - земли, утратившие свою природно-

историческую и хозяйственную ценность в результате вредно-

го антропогенного воздействия и находящиеся в состоянии, 

исключающем их эффективное использование по исходному 

целевому назначению; 

      - неиспользуемые земли -  земли, не используемые в хо-

зяйственной и иной деятельности;  

      - иные земли - земли, не отнесенные к указанным выше 

видам.  

         Значение классификации земель по видам состоит в том, 

что она является основой государственного кадастрового уче-

та земель при ведении государственного земельного кадастра 

и организации эффективного использования и охраны земель.  

          Под государственным управлением земельными ре-

сурсами понимается целенаправленная деятельность государ-

ственных органов по организации использования земель и их 

охране.  



47 

 

          Система органов государственного управления земель-

ными ресурсами едина для всех категорий земель независимо 

от формы их использования. Управленческая деятельность 

государственных органов распространяется на земли, нахо-

дящиеся в запасе, переданные во владение и пользование, а 

также на земли, которые находятся в частной собственности.       

           Государственное управление основано на следующих 

принципах:  
          1) разделение функций между государственными орга-

нами; 

          2) недопустимость вмешательства одних государствен-

ных органов в функции других.  

         Под функциями управления земельными ресурсами по-

нимаются основные направления деятельности государствен-

ных органов и их должностных лиц по управлению земель-

ными ресурсами. Эти направления деятельности государ-

ственных органов вытекают из соответствующих норматив-

ных правовых актов.  

         Среди основных функций управления земельными ре-

сурсами можно выделить следующие:  

         1. установление общих правил использования земельных 

ресурсов;  

         2. планирование использования земель; 

         3. предоставление и изъятие земель; 

         4. учет земель;  

         5. контроль за использованием и охраной земель;  

         6. землеустройство.  

          Президент Республики Беларусь в области использо-

вания и охраны земель: 

          1. определяет единую государственную политику;  

          2. устанавливает порядок изъятия и предоставления зе-

мельных участков;  
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          3. устанавливает порядок перевода земель из одних ка-

тегорий и видов в другие и отнесения земель к определенным 

видам;  

          4. устанавливает случаи, когда запрещается изъятие и 

предоставление земельных участков из сельскохозяйственных 

земель сельскохозяйственного назначения, земель природо-

охранного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения, лесных земель лесного фонда для 

размещения объектов недвижимого имущества;  

          5. устанавливает порядок определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности; 

          6. определяет перечень банков, которые могут быть за-

логодержателями земельных участков, права аренды земель-

ных участков, являющихся предметом соответственно ипоте-

ки, залога;  

          7. осуществляет иные полномочия в области использо-

вания и охраны земель в соответствии с законодательными 

актами.      

         Совет Министров Республики Беларусь в области ис-

пользования и охраны земель:  
         1. обеспечивает проведение единой государственной по-

литики;  

         2. утверждает региональные схемы использования и 

охраны земельных ресурсов, схемы землеустройства областей 

и обеспечивает их реализацию;  

         3. утверждает перечень населенных пунктов, садоводче-

ских товариществ, дачных кооперативов, расположенных на 

площадях залегания разведанных месторождений полезных 

ископаемых, в границах которых земельные участки не под-

лежат предоставлению в частную собственность;  

         4. устанавливает порядок организации и проведения аук-

ционов; 
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         5. устанавливает порядок выкупа земельных участков, 

находящихся в частной собственности, для государственных 

нужд, если иное не установлено Президентом Республики Бе-

ларусь;  

         6. устанавливает порядок определения размеров убыт-

ков, причиненных землепользователям изъятием у них зе-

мельных участков и сносом расположенных на них объектов 

недвижимости либо землепользователями в результате нару-

шения ими законодательства об охране и использовании зе-

мель и (или) условий договора аренды земельного участка, а 

также перечень организаций, осуществляющих определение 

размеров таких убытков, и порядок их возмещения;  

         7. устанавливает порядок определения размеров потерь 

сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производ-

ства и их возмещения;  

         8. устанавливает порядок проведения мониторинга зе-

мель и использования его данных;  

         9. устанавливает порядок осуществления государствен-

ного контроля за использованием и охраной земель;  

         10. устанавливает порядок образования комиссий по 

подготовке материалов по рассмотрению земельных споров;  

         11. устанавливает порядок определения размера платы за 

право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, предоставля-

емых в соответствии с законодательными актами без проведе-

ния аукционов на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков, а также начальной цены предмета таких 

аукционов;  

         12. утверждает типовую форму договора аренды земель-

ного участка;  

         13. в соответствии с решениями или по поручению Пре-

зидента Республики Беларусь заключает договоры о приобре-

тении земельных участков или принимает решения об изъятии 

и предоставлении земельных участков иностранным юриди-
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ческим лицам и их представительствам, иностранным госу-

дарствам, дипломатическим представительствам и консуль-

ским учреждениям иностранных государств, международным 

организациям и их представительствам;  

          14. осуществляет иные полномочия в области использо-

вания и охраны земель в соответствии с законодательством.  

          В соответствии с Указом Президента Республики Бела-

русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства Рес-

публики Беларусь» был создан Государственный комитет по 

имуществу Республики Беларусь (далее - Госкомимущество). 

Госкомимущество является республиканским органом госу-

дарственного управления и подчиняется Правительству Рес-

публики Беларусь. 

           Главными задачами Госкомимущества являются: 

         1.  проведение единой государственной политики в обла-

сти земельных отношений, геодезии, картографии, государ-

ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним, по вопросам имущественных отношений 

(включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и 

учет имущества, находящегося в собственности Республики 

Беларусь);  

          2.  ведение соответствующих кадастров, регистров и ре-

естров.  

          Госкомимущество в соответствии с возложенными на 

него главными задачами осуществляет следующие функции:  

          1.  разрабатывает предложения о приоритетных направ-

лениях государственной политики в области совершенствова-

ния земельных отношений, охраны и рационального исполь-

зования земельных ресурсов, геодезии, картографии,  

         2.  осуществляет государственный контроль за использо-

ванием и охраной земель,  

         3.  обеспечивает проведение мероприятий по эффектив-

ному использованию земель,  
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         4.  обеспечивает разработку проектов республиканских 

программ по рациональному использованию и охране земель-

ных ресурсов, землеустройству и земельному кадастру, геоде-

зии и картографии, генеральной схемы использования и охра-

ны земель Республики Беларусь,  

         5.  обеспечивает подготовку в установленном порядке 

материалов по вопросам изъятия и предоставления земельных 

участков, их передачи в собственность, включения земельных 

участков в городскую черту, оформления свидетельств (удо-

стоверений) о государственной регистрации в отношении зе-

мельных участков, установления на местности и изменения 

границ административно-территориальных и территориаль-

ных единиц Республики Беларусь;  

        6.  в соответствии со своей компетенцией рассматривает 

материалы предварительного согласования места размещения 

земельных участков;  

        7.  организует работы по землеустройству, обеспечивает 

ведение мониторинга земель, ведет государственный земель-

ный кадастр, формирует единый государственный банк дан-

ных о земельных ресурсах республики;  

        8.  организует работы по оценке земель и разрабатывает 

предложения о платежах за землю;  

        9.  осуществляет изучение и анализ рынка земли, разра-

батывает предложения о его развитии.  
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Лекция № 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР 
 

          Государственный земельный кадастр представляет 

собой совокупность сведений и документов о правовом режи-

ме, состоянии, качестве, распределении, хозяйственном и 

ином использовании земель. Государственный земельный ка-

дастр предназначен для реализации земельного законодатель-

ства, регулирования земельных отношений, управления зе-

мельными ресурсами, проведения землеустройства, оценки и 

планирования хозяйственной деятельности субъектов, исполь-

зующих землю. Данные кадастра используются при установ-

лении прав на земельные участки, при совершении сделок с 

землей. 

         Принципы ведения государственного земельного ка-

дастра:  
        1. единство системы земельного кадастра;  

       2. объективность сведений, содержащихся в земельном 

кадастре;  

       3. полнота сведений, содержащихся в земельном кадастре;  

       4.  непрерывность ведения земельного кадастра. 

  

        Состав государственного земельного кадастра:  

     1. единый реестр административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь;  

     2.  единый государственный регистр недвижимого имуще-

ства прав на него и сделок с ним; 

     3.  реестр цен на земельные участки; 

     4.  регистр стоимости земельных участков;  

     5.  реестр земельных ресурсов Республики Беларусь. 

 

        К земельно-кадастровой документации относятся: 

1. регистрационные книги, 

2. регистрационные дела, 
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3. кадастровые карты, 

4. журналы регистрации заявлений, 

5. базы данных регистров государственного земельного 

кадастра, 

6. каталоги координат поворотных точек границ земель-

ного участка. 

 

       За земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности и предоставляемые в частную собственность, 

собственность иностранных государств, международных ор-

ганизаций, а также за право заключения договоров аренды зе-

мельных участков, находящихся в государственной собствен-

ности, взимается плата, за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством. Если иное не установлено Прези-

дентом Республики Беларусь, земельные участки предостав-

ляются из государственной собственности в частную соб-

ственность граждан Республики Беларусь, частную собствен-

ность негосударственных юридических лиц Республики Бела-

русь по их кадастровой стоимости, за исключением земельных 

участков, предоставляемых по результатам аукциона.  

           При предоставлении земельных участков в частную 

собственность по результатам аукциона их стоимость опреде-

ляется по результатам аукциона и не может быть ниже ка-

дастровой стоимости.  

           За равноценные земельные участки, находящиеся в гос-

ударственной собственности и предоставляемые в частную 

собственность взамен изымаемых земельных участков, нахо-

дившихся в частной собственности, плата не взимается.  

           Стоимость земельных участков, находящихся в част-

ной собственности, при совершении сделок по их возмездно-

му отчуждению устанавливается в соответствующих догово-

рах и не может быть ниже кадастровой стоимости этих зе-

мельных участков на момент совершения сделок.  
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           Выкуп земельных участков, находящихся в частной 

собственности, для государственных нужд производится по их 

кадастровой стоимости на момент выкупа в порядке, установ-

ленном Советом Министров Республики Беларусь, если иное 

не установлено Президентом Республики Беларусь.  

            За право заключения договоров аренды земельных 

участков, находящихся в государственной собственности и 

предоставляемых в аренду без проведения аукциона, вносится 

плата, определенная на основании кадастровой стоимости 

данных участков, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. Порядок определения размера платы за 

право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности и предостав-

ляемых без проведения аукциона на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь.  

           Кадастровая оценка земель, земельных участков - это 

определение кадастровой стоимости земель, земельных участ-

ков на определенную дату для целей, предусмотренных зако-

нодательством. 

            Кадастровая стоимость земель - это расчетный по-

казатель стоимости единицы площади земель в оценочной 

зоне, выделенной на землях, равноценных по стоимости.  

           Кадастровая стоимость земельного участка - рас-

четная денежная сумма, отражающая ценность (полезность) 

земельного участка при использовании его по существующе-

му целевому назначению и включенная в регистр стоимости 

земельных участков государственного земельного кадастра.    

          Основными источниками правового регулирования от-

ношений по кадастровой оценке земель и земельных участков 

являются: Инструкция по кадастровой оценке земель населен-

ных пунктов Республики Беларусь; Инструкция по кадастро-

вой оценке земель садоводческих товариществ и дачного 

строительства Республики Беларусь; Инструкция по кадастро-
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вой оценке земель, расположенных за пределами населенных 

пунктов, садоводческих товариществ и дачного строитель-

ства, утвержденные Постановлением Госкомимущества от 31 

мая 2007 г. № 31 (с изм. и доп.). 

         Земельный кадастр, регистрация и оценка земель дают 

информацию, необходимую для решения главных целей – 

формирования и рационального использования земельных 

участков и иной недвижимости, и их охраны. В эпоху разви-

тия компьютерных технологий необходимо максимально ис-

пользовать предлагаемые возможности. В связи с этим при-

нимаются меры по усовершенствованию системы учетно-

регистрационных действий, путем введения новшеств в 

структуру информационного взаимодействия органов испол-

нительной власти в сфере управления земельными ресурсами, 

а также политика открытости информации для граждан и по-

тенциальных землепользователей. Примерами могут служить 

«Публичная кадастровая карта Республики Беларусь» и «Ге-

опортал открытых данных земельно-информационной систе-

мы Республики Беларусь».  

           Данные общедоступные интернет ресурсы предостав-

ляют для любых пользователей следующую информацию: 

        - административно-территориальное деление в стране; 

        - адресная информация;  

        - площади, кадастровые номера, целевое назначение, вид 

и статус границ земельных участков;  

        - кадастровая оценка и зонирование территории.  

        - информацию об элементах улично-дорожной сети, ав-

томобильных и железных дорогах, реках, гидрографии и рас-

тительности.  

        - справочные информационные слои (автозаправочные 

станции, избирательные округа, Дуга Струве, памятники Ве-

ликой Отечественной войны и многие другие).  

        Перечень направлений, в которых производится напол-

нение ресурсов информацией постоянно расширяется.  
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        Главная задача будущего развития кадастра – обеспе-

чить единое геоинформационное пространство: единая систе-

ма координат, единые требования к картографической основе, 

единые формы представления информации, как в бумажном, 

так и в электронном виде, ориентированные на потребности 

пользователей.  

         На протяжении многих лет ведения земельного кадастра 

необходимые измерения проводились в различных системах 

координат, для городов активно использовались местные и 

условные системы. Это противоречит принципу единого и не-

разрывного геоинформационного пространства. Поэтому в 

текущих условиях изменены требования. На данный момент и 

впредь координаты земельных участков на территории Рес-

публики Беларусь приводятся в системе координат 1963 года.    

         Взаимоувязанное проведение землеустроительных и зе-

мельно-кадастровых работ, принятое во всем мире, позволит 

безболезненно перейти к созданию земельно-

информационных систем, то есть систем более высокого 

уровня, позволяющих обоснованно принимать решения по 

управлению земельными ресурсами в государстве, регионах и 

на местах.  

         Охват всей территории страны единым геоинформаци-

онным пространством позволит также в значительной мере 

упростить взаимодействие земельных ресурсов с гражданами 

нашей страны. Каждый из них в перспективе сможет в любой 

момент получить полную, достоверную и актуальную инфор-

мацию об интересующих его территориях. Это позволит уве-

личить заинтересованность граждан в использовании земли 

как сферы производства. 

         Также разрабатываются концептуальные подходы, пред-

лагаются системы функций, методов и механизмов управле-

ния, позволяющие усовершенствовать действующую систему 

организации использования и охраны земель в Республике Бе-

ларусь в направлении функционирования более эффективной 
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и устойчивой системы управления земельными ресурсами. 

Разрабатываются механизмы раскрытия экономического по-

тенциала недвижимости с использованием данных кадастра и 

других необходимых систем, и методов управления земель-

ными ресурсами позволяющие учитывать исходные варианты 

функционирования объектов недвижимости (с изменением и 

без изменения границ земельных участков). В первом случае 

происходят преимущественно качественные изменения в эко-

номическом и правовом положении земель, в другом – изме-

нение состава субъектов землепользования. Применение по-

добного рода механизмов позволит достичь определенного 

эффекта управления за счет увеличения суммы налога, дохода 

от обеспечения трансакций, проведения аукционов и оказания 

других услуг, а в конечном счете – за счет роста ВВП и стои-

мости земли как национального богатства (капитального ак-

тива). При этом возможно изменение целевого назначения зе-

мель, переход права на участок от одного лица к другому, из-

менение разрешенного вида использования земель либо раз-

дел, выделение или слияние земельных участков.  
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Лекция №8. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
 

 

          Землеустройство - это комплекс мероприятий по ин-

вентаризации земель, планированию землепользования, уста-

новлению (восстановлению) и закреплению границ объектов 

землеустройства, проведению других землеустроительных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования и охраны земель. 

          Объектами землеустройства являются:  

         -  земли Республики Беларусь,  

         -  земельные контуры,  

         -  земельные участки.  

        Землеустройство включает в себя: 

         1. разработку проектов региональных схем использова-

ния и охраны земельных ресурсов, схем землеустройства ад-

министративно-территориальных и территориальных единиц, 

территорий особого государственного регулирования; 

         2. разработку проектов межхозяйственного землеустрой-

ства, в том числе проектов отвода земельных участков, 

оформление технической документации и установление (вос-

становление) на местности границ объектов землеустройства;  

        3. разработку проектов внутрихозяйственного земле-

устройства сельскохозяйственных организаций, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, проектов организации и 

устройства территорий населенных пунктов, садоводческих 

товариществ, дачных кооперативов, особо охраняемых при-

родных территорий и иных территориальных единиц;  

        4. разработку рабочих проектов по рекультивации земель, 

земельных контуров, защите почв от эрозии и иных вредных 

воздействий, сохранению и повышению плодородия почв и 

иных полезных свойств земель, а также других проектов, свя-

занных с охраной и улучшением земель;  
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         5.  проведение инвентаризации земель, систематическое 

выявление неиспользуемых или используемых не по целевому 

назначению земель;  

         6.  проведение геодезических и картографических работ, 

почвенных, геоботанических и иных обследований и изыска-

ний, осуществляемых для целей землеустройства, составление 

кадастровых и иных тематических карт (планов) и атласов со-

стояния и использования земельных ресурсов; 

         7. авторский надзор за реализацией схем и проектов зем-

леустройства;  

         8. осуществление землеустроительных мероприятий при 

проведении мониторинга земель, ведении государственного 

земельного кадастра, в том числе при проведении кадастровой 

оценки земель, земельных участков, осуществлении государ-

ственного контроля за использованием и охраной земель; 

          9. выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также разработку и модернизацию 

аппаратно-программного комплекса (программного обеспече-

ния), необходимых для осуществления землеустроительных 

мероприятий;  

         10. подготовку землеустроительных материалов по раз-

решению земельных споров.  

          Порядок проведения землеустройства устанавливается 

Государственным комитетом по имуществу Республики Бела-

русь. В компетенцию данного государственного органа 

управления входит и организация землеустройства.  

          Информационное обеспечение и автоматизация земле-

устройства осуществляются средствами земельно-

информационной системы в порядке, установленном Государ-

ственным комитетом по имуществу Республики Беларусь.   

          Землеустроительные мероприятия, направленные на ре-

ализацию единой государственной политики в области ис-

пользования и охраны земель и имеющие общегосударствен-

ное значение, включая создание и ведение земельно-
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информационной системы, осуществляются за счет средств 

республиканского бюджета.  

          Землеустроительные мероприятия проводятся в 

случае:  

          1. изменения границ объектов землеустройства, а также 

отсутствия данных об этих границах;  

         2. формирования земельных участков;  

         3. изъятия и предоставления земельных участков;  

         4. изменения целевого назначения земельного участка; 

         5. перевода земель из одной категории в другую;  

         6. перевода земель из одного вида в другой;  

         7. установления ограничений (обременении) прав на зе-

мельные участки, в том числе земельных сервитутов;  

         8. выявления нарушенных, неиспользуемых, неэффек-

тивно используемых или используемых не по целевому назна-

чению земель; 

         9. формирования фонда перераспределения земель.  

        Инвентаризация земель проводится на основании реше-

ний государственных органов для уточнения или установле-

ния местоположения нефиксированных границ земельных 

участков, их размеров, прав на земельные участки, ограниче-

ний (обременении) прав на земельные участки, выявления 

нарушенных, неиспользуемых, неэффективно используемых 

или используемых не по целевому назначению земель, а также 

для уточнения иных сведений о состоянии земель, отражае-

мых в государственном земельном кадастре. 

         К землеустроительной документации относятся: 

         1. региональные схемы использования и охраны земель-

ных ресурсов;  

        2.схемы землеустройства административно-

территориальных и территориальных единиц, территорий 

особого государственного регулирования;  

        3. проекты межхозяйственного землеустройства;  

        4. проекты внутрихозяйственного землеустройства; 
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        5. рабочие проекты рекультивации земель, земельных 

контуров, защиты почв от эрозии и иных вредных воздей-

ствий, сохранения и повышения плодородия почв и иных по-

лезных свойств земель; 

        6. геодезические и картографические материалы и дан-

ные, материалы почвенных, геоботанических и иных обследо-

ваний и изысканий, осуществляемых для целей землеустрой-

ства;  

        7. планы земельных участков;  

        8. материалы кадастровой оценки земель, земельных 

участков; 

        9. решения (их копии или выписки из них) об изъятии и 

предоставлении земельных участков, об установлении огра-

ничений (обременении) прав на земельные участки, в том 

числе земельных сервитутов;  

       10. копии договоров аренды (субаренды) земельных 

участков, договоров об установлении земельных сервитутов;  

        11. решения (их копии или выписки из них) и иные мате-

риалы по земельным спорам;  

        12. копии документов, удостоверяющих права на земель-

ные участки;  

        13. иная землеустроительная документация, предусмот-

ренная законодательством об охране и использовании земель.     

          Землеустроительная документация разрабатывается по 

каждому объекту землеустройства и виду землеустроитель-

ных мероприятий и формируется в землеустроительное дело.   

          Содержание, порядок ведения и хранения землеустрои-

тельной документации устанавливаются Государственным 

комитетом по имуществу Республики Беларусь. 

        Работы по установлению (восстановлению) фиксирован-

ных границ земельных участков с использованием спутнико-

вого оборудования выполняются на основании договоров 

подряда, заключенных организацией по землеустройству с 

гражданином, индивидуальным предпринимателем, юридиче-
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ским лицом, обратившимся за выполнением таких работ, за 

счет средств этого лица. 

         Использование спутникового оборудования имеет ряд 

преимуществ по сравнению с применением иного оборудова-

ния при проведении геодезических работ: 

        - не требуется прямой видимости между пунктами (пунк-

тами опорной геодезической сети и определяемыми точками); 

       - точность спутниковых определений мало зависит от по-

годных условий (дождя, снега, высокой или низкой темпера-

туры, а также влажности); 

        - спутниковое оборудование позволяет значительно со-

кратить сроки проведения работ; 

        - спутниковое оборудование обеспечивает получение ре-

зультатов в единой всемирной системе координат, что гаран-

тирует переход к любым системам координат, а также позво-

ляет контролировать и модернизировать местные системы ко-

ординат с учетом заранее запланированных искажений проек-

ций; 

         - результаты спутниковых определений накапливаются 

на электронных носителях информации, представляются в 

цифровом виде и могут быть легко экспортированы в карто-

графические или географические информационные (ГИС) си-

стемы. 

          Установление (восстановление) границ земельных 

участков с использованием спутникового оборудования реко-

мендуется: 

         1. при выполнении работ на площади более 100 гектар с 

большим удалением поворотных точек границы земельного 

участка друг от друга; 

         2. при установлении границы земельного участка с уда-

ленностью более трех километров от пунктов опорной геоде-

зической сети; 
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         3. при установлении границ земельных участков, предо-

ставленных для строительства и обслуживания линейных со-

оружений: газопроводов, дорог; 

         4. для контроля качества землеустроительных работ. 

          Работы по установлению (восстановлению) границ зе-

мельного участка с использованием спутникового оборудова-

ния выполняются в следующем порядке: 

         а) подготовительные работы; 

         б) полевые работы; 

         в) камеральные работы. 

         Работы по установлению (восстановлению) границы зе-

мельного участка спутниковым оборудованием должны обес-

печивать: 

          - бесспорное определение границы земельного участка 

на местности; 

          - возможность бесспорного восстановления фиксиро-

ванной границы земельного участка в случае утраты (уничто-

жения) межевых знаков и граничных линий; 

          - правильное техническое оформление границы земель-

ного участка в целях осуществления государственной реги-

страции в отношении земельного участка, прав, ограничений 

(обременении) прав на него, а также защиты прав землеполь-

зователей. 

         Работы по установлению (восстановлению) границ зе-

мельных участков с применением спутникового оборудования 

выполняются только в тех случаях, когда проведение таких 

работ спутниковым оборудованием технически и экономиче-

ски обосновано. 

          Подготовительные работы. 

          Целью геодезической съемки точек спутниковым обо-

рудованием является определение с требуемой точностью ко-

ординат местоположения определяемой точки при помощи 

передвижного приемника относительно точки, на которой 

установлен базовый приемник (пункта геодезической сети). 
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          Существует несколько методов относительных спутни-

ковых определений. Если методика съемки или комплектация 

оборудования не обеспечивают работу в реальном масштабе 

времени, то данные собираются с целью их последующей об-

работки. 

          Для сбора данных с целью их последующей обработки 

(далее постобработки) – применяются методы относительных 

спутниковых определений: статика, быстрая статика и кине-

матика. 

          При установлении (восстановлении) границ земельных 

участков местоположение поворотных точек определяется в 

соответствии с землеустроительной документацией (проектом 

отвода, разбивочным чертежом). 

         При восстановлении фиксированная граница земельного 

участка восстанавливается от тех пунктов опорной геодезиче-

ской сети, от которых было выполнено первоначальное ее 

установление. 

          Восстановление фиксированных границ земельных 

участков, координаты которых получены с помощью коорди-

нат опорных точек, определенных графически, спутниковым 

оборудованием не производится. 

         На стадии подготовительных работ определяется коли-

чество точек, которые необходимо закоординировать при 

установлении границы земельного участка. 

          Исходя из количества поворотных точек границы зе-

мельного участка, их удаленности от пунктов государствен-

ной геодезической сети и иных условий определяется порядок 

использования спутникового оборудования (двухчастотных 

или одночастотных приемников). 

          При выполнении подготовительных работ необходимо 

собрать следующие данные: 

          - геодезические данные (каталоги координат, длины ли-

ний) ранее установленных на местности границ смежных зе-

мельных участков, имеющиеся в едином государственном ре-
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гистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 

ЗИС, землеустроительных делах; 

          - геодезические и картографические материалы и дан-

ные на территорию проведения работ (карты, планы, фото-

планы); 

          - сведения о наличии пунктов опорной геодезической 

сети. 

          Сведения о наличии пунктов опорной геодезической се-

ти запрашиваются в Учреждении «Государственный центр 

картографо-геодезических материалов и данных Республики 

Беларусь», в техническом архиве и (или) специальной части 

по защите государственных секретов организации по земле-

устройству. 

         В процессе подготовительных работ по установлению 

фиксированной границы земельного участка на местности ис-

полнитель работ осуществляет также сбор иных документов и 

материалов. Геодезические данные, необходимые для перене-

сения проектной границы земельного участка на местность 

(переноса проекта в натуру) и установления границы земель-

ного участка, определяются в зависимости от способа проек-

тирования границы этого земельного участка – аналитическо-

го либо графического. 

         Подготовительные работы включают составление разби-

вочного чертежа переноса проекта в натуру для установления 

(восстановления) границы земельного участка. 

          Разбивочный чертеж может не составляться, когда про-

ект отвода земельного участка разрабатывался с использова-

нием планово-картографического материала, на котором гра-

ница земельного участка проходит по твердым контурам 

местности (ограждение, канал, канава, профилированная до-

рога, стена капитального строения), а также при выполнении 

установления границы земельного участка по фактическому 

пользованию. 



66 

 

         Разбивочный чертеж может не составляться при перено-

се проекта в натуру спутниковым оборудованием в RTK ре-

жиме. 

         Перед началом полевых работ необходимо проверить 

комплектность каждой станции и работоспособность отдель-

ных компонентов. 

         Механические узлы станций должны работать исправно, 

устройства принудительного центрирования не должны иметь 

механических дефектов, ведущих к срыву наблюдений. 

         Регистрирующие устройства (карточки памяти, полевые 

компьютеры) должны иметь достаточный объем памяти для 

регистрации наблюдений требуемой продолжительности. 

          Аккумуляторы должны быть в исправном состоянии и 

подготовлены к проведению наблюдений требуемой продол-

жительности с учетом температуры окружающей среды. 

          Выполнение требований эксплуатационной документа-

ции по подготовке аппаратуры к работе должно вестись в со-

ответствии с инструкциями по эксплуатации аппаратуры, ана-

логичными документами, входящими в комплект аппаратуры. 

         Спутниковые приёмники, предназначенные для опреде-

ления координат поворотных точек границ земельных участ-

ков, должны быть сертифицированы для геодезического при-

менения на территории Республики Беларусь и иметь свиде-

тельства о метрологической поверке. 

          Метрологическую поверку необходимо выполнять еже-

годно в организации, имеющей разрешение на выполнение 

такого вида работ. 

          Другие поверки и юстировки геодезического оборудо-

вания (эксплуатационные) в соответствии с руководством 

пользования необходимо выполнять самостоятельно перед 

выездом на полевые работы. 

          Спутниковые приёмники, используемые для выполне-

ния работ по установлению (восстановлению) границ земель-
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ных участков, должны соответствовать следующим техниче-

ским требованиям: 

          - иметь не менее шести каналов приёма радиосигналов; 

          - иметь возможности измерения фазы несущего радио-

сигнала. 

         Полевые работы. 

         Полевые работы по установлению (восстановлению) и 

закреплению на местности границы земельного участка геоде-

зическим способом включают: 

        - рекогносцировку местности; 

        - перенесение на местность границы земельного участка; 

        - закрепление поворотных точек границы земельного 

участка межевыми знаками; 

        - проведение необходимых геодезических измерений с 

целью определения координат точек границы земельного 

участка и осуществления связи (привязки) их с твердыми кон-

турами местности; 

         - ознакомление на местности заинтересованных сторон 

или их представителей с установленной на местности грани-

цей земельного участка. 

         При рекогносцировке пункты опорной геодезической 

сети обследуются на местности. При обследовании произво-

дится визуальное, а при необходимости инструментальное их 

отыскание, осмотр и определение целесообразности и воз-

можности их использования для установки на них базовой 

станции. 

         При рекогносцировке местности устанавливается нали-

чие и сохранность межевых знаков границ смежных земель-

ных участков и твердых точек ситуации, с которыми, согласно 

разбивочному чертежу, предусматривается произвести связь 

(привязку) границы земельного участка. 

         При аналитическом способе проектирования границы 

земельного участка (по заданным координатам) возможно пе-
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ренесение координат спутниковым оборудованием на мест-

ность в режиме RTK. 

         Закрепление перенесенных на местность поворотных то-

чек границы земельного участка производится межевыми зна-

ками. Межевые знаки не устанавливаются в случаях, когда 

точками поворота границ земельных участков являются углы 

капитальных строений (зданий, сооружений), столбы или уг-

лы ограждений, бордюров и другие твердые контуры местно-

сти. 

         После определения и закрепления на местности пово-

ротных точек границы земельного участка (установления ме-

жевых знаков), производится их координирование. 

         Геодезическое определение координат поворотных точек 

границы земельного участка, осуществляемое спутниковыми 

приемниками, может выполняться посредством развития си-

стемы синхронных включений (сеансов) для каждой пары или 

более приемников. 

         Количество таких сеансов неограниченно, при этом пла-

новая ошибка определения координат пункта в сеансе не 

должна превышать 10 см. 

          При работе со спутниковой аппаратурой необходимо 

соблюдать следующие правила: 

         1. наблюдать за значением свободного объёма памяти 

запоминающего устройства GPS приёмника и своевременно 

принимать меры по передаче накопившейся информации в 

ЭВМ; 

         2. отражать в полевом журнале и абрисе (или его элек-

тронном аналоге) ход выполнения работ: время начала и кон-

ца приёма, инициализации, потери связи и иных сбоев или 

проблем в наблюдениях; 

         3. не допускать образования толстого снежного покрова 

на поверхности антенны приёмника и её обледенения; 

         4. по завершении работ привести аппаратуру в надлежа-

щее состояние (выключить прибор, вытереть, надеть защит-
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ные устройства), упаковать комплект аппаратуры в транспор-

тировочные ящики во избежание механических повреждений. 

         Контролем измерений служит сходимость координат од-

ной и той же точки, в пределах графической точности созда-

ваемого плана границы земельного участка. В качестве окон-

чательных координат принимают их среднее значение или 

значение, полученное из совместного уравнивания всех ре-

зультатов измерений. 

          Контроль также выполняется повторным измерением 

ранее закоординированных точек (пунктов опорной геодези-

ческой сети, ранее закоординированых поворотных точек гра-

ниц земельных участков). Выполнение контрольных измере-

ний вызвано необходимостью определения и уменьшения 

ошибок положения поворотных точек границы земельного 

участка относительно ближайших пунктов опорной геодези-

ческой сети. 

          Средняя погрешность положения межевых знаков фик-

сированных границ земельных участков относительно бли-

жайших пунктов государственной геодезической сети и сетей 

сгущения, а также пунктов, определенных спутниковыми ме-

тодами для населенных пунктов не должна быть больше 0,20 

метра в масштабе создаваемого плана границы согласно Ин-

струкции о порядке деления, слияния земельных участков и 

проведении работ по установлению (восстановлению) и за-

креплению границы земельного участка, а также изменению 

границы земельного участка. 

          Камеральные работы. 

         В качестве программного обеспечения для выполнения 

вычислительной обработки следует использовать программ-

ные пакеты, поставляемые вместе со спутниковой аппарату-

рой, применявшейся для производства полевых работ. 

          Обработка выполняется с целью оценки качества изме-

рений в ходе, сети или на отдельном объекте. По результатам 

обработки делается вывод о пригодности данных полевых 
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наблюдений для обработки и получения итоговых результа-

тов, либо о необходимости повторных или дополнительных 

наблюдений. 

          Основными критериями контроля спутниковых измере-

ний являются: 

         - разрешение неоднозначности по всем линиям сети; 

         - оценка точности по внутренней сходимости результа-

тов обработки; 

         - сходимость результатов по замкнутым построениям в 

сети; 

         - сходимость с ранее выполненными измерениями и кон-

трольными расстояниями между известными пунктами. 

         Данные полевых измерений со спутниковых приемников 

обрабатываются на сертифицированном рабочем месте. 

         Процедура обработки данных включает следующие ме-

роприятия: 

         - создание (открытие) проекта; 

         - экспорт данных из приемников; 

         - загрузка в проект и проверка собранных в поле данных; 

         - установка пользовательской системы координат; 

         - обработка базисных линий (векторов); 

         - просмотр результатов обработки базисных линий (век-

торов); 

         - уравнивание результатов определения базисных линий 

(векторов) в сети уравнивания (в случае выполнения избыточ-

ных измерений); 

         - подготовка и распечатка отчета. 

           Порядок выполнения работ для подготовки отчета сле-

дующий: 

          1. создание (открытие) проекта; 

          2. экспорт данных из приемников; 

          3. загрузка в проект собранных в поле данных; 

          4.  установка пользовательской системы координат (при 

необходимости); 
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          5. просмотр результатов определения базисных линий 

(векторов); 

          6. подготовка и распечатка отчета. 
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Лекция № 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И  

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

 
 

           Основным принципом является следующее положение: 

предоставление земельного участка, находящегося в исполь-

зовании, возможно только после его изъятия у прежнего зем-

левладельца, землепользователя, собственника или арендато-

ра. 

           Предоставления земельных участков может произво-

диться в следующем порядке:  

          - общий порядок (административный), предполагающий 

соблюдение стадии предварительного согласования места 

размещения земельного участка для строительства объекта;  

         - аукционный порядок заключения договоров аренды зе-

мельных участков или приобретения земельных участков в 

частную собственность; 

         - специальный порядок. 

           Земельные участки предоставляются:  

         1. гражданам на праве временного пользования, пожиз-

ненного наследуемого владения, частной собственности или 

аренды; 

         2. индивидуальным предпринимателям на праве аренды;  

         3. юридическим лицам Республики Беларусь на праве 

постоянного или временного пользования, частной собствен-

ности или аренды, юридическим лицам, не являющимся рези-

дентами Республики Беларусь - на праве аренды. 

            Изъятие и предоставление земельных участков, ес-

ли иное не предусмотрено Президентом Республики Бела-

русь, осуществляется:  

         1. сельскими, поселковыми исполнительными комитета-

ми - из земель сельских населенных пунктов, поселков город-

ского типа гражданам для строительства и (или) обслужива-

ния одноквартирного, блокированного жилого дома, для стро-
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ительства (установки) временных индивидуальных гаражей 

(отдельным категориям граждан Республики Беларусь в соот-

ветствии с законодательством), ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохо-

зяйственных животных;  

          2. районными исполнительными комитетами - из земель 

в границах районов для целей, связанных с ведением лесного, 

сельского, подсобного сельского хозяйства, традиционных 

народных промыслов, коллективного садоводства, дачного 

строительства, а также из земель городов районного подчине-

ния, сельских населенных пунктов, поселков городского типа, 

дачных кооперативов, садоводческих товариществ, за исклю-

чением земель, решение по которым принимается сельскими, 

поселковыми исполнительными комитетами;  

          3. Минским городским исполнительным комитетом и 

городскими (городов областного подчинения) исполнитель-

ными комитетами -  соответственно из земель г. Минска и го-

родов областного подчинения;  

          4. областными исполнительными комитетами - из зе-

мель в границах области, за исключением земель, решение по 

которым принимается Минским городским, городскими (го-

родов областного подчинения), районными, сельскими, по-

селковыми исполнительными комитетами;  

          5. администрациями свободных экономических зон - ре-

зидентам соответствующих свободных экономических зон в 

границах данных зон (если это право делегировано соответ-

ствующими областными, Минским городским и городскими 

(городов областного подчинения) исполнительными комите-

тами). 

            Одновременно с принятием решения об изъятии и 

предоставлении земельных участков областные, Минский го-

родской, городские (городов областного подчинения), район-

ные исполнительные комитеты, администрации свободных 

экономических зон в соответствии с их компетенцией по изъ-



74 

 

ятию и предоставлению земельных участков при необходимо-

сти осуществляют перевод земельных участков из одних кате-

горий в другие. 

             Предоставление в аренду земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, осуществляется в соответ-

ствии с гражданским законодательством.  

            Гражданин, заинтересованный в предоставлении зе-

мельного участка, обращается в местный исполком по месту 

нахождения испрашиваемого земельного участка с заявлени-

ем о предоставлении ему такого участка:  

           1. для строительства и обслуживания жилого дома, га-

ража - в сельский, поселковый, районный (городов районного 

подчинения), городской (городов областного подчинения и г. 

Минска) исполком;  

           2. для ведения личного подсобного хозяйства - в сель-

ский, поселковый исполком;  

           3. для огородничества - в сельский, поселковый, район-

ный, городской исполком; 

           4. для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных жи-

вотных - в сельский, поселковый, районный исполком; 

           5. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

традиционных народных промыслов, при наличии неосвоен-

ного либо высвобождаемого дачного или садового участка в 

дачном кооперативе, садоводческом товариществе -  в район-

ный исполнительный комитет.  

          Если земельный участок испрашивается для строитель-

ства и обслуживания жилого дома, исполком самостоятельно 

в 3-дневный срок со дня поступления заявления запрашивает 

в соответствующих организациях ряд документов о жилищ-

ных условиях гражданина.  

          Данные организации представляют документы в срок до 

5 рабочих дней.  
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           К заявлению гражданина о предоставлении земельного 

участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

прилагается программа ведения этого хозяйства.  

          Местный исполком в течение 7 рабочих дней со дня по-

ступления документов:  

          1. рассматривает заявление гражданина о предоставле-

нии земельного участка,  

          2. дает разрешение организации по землеустройству на 

разработку проекта отвода этого участка.  

          При принятии решения об отказе в предоставлении зе-

мельного участка исполком в течение 3 рабочих дней после 

принятия такого решения сообщает об этом гражданину с ука-

занием оснований отказа, соответствующих законодательству.    

          Отказ в предоставлении земельного участка может быть 

обжалован в вышестоящий исполнительный и распорядитель-

ный орган или в суд.  

          Разработка проекта отвода земельного участка осу-

ществляется организацией по землеустройству на основании 

договора подряда с гражданином за счет его средств. 

          Проект отвода земельного участка разрабатывается в 

срок не более 15 рабочих дней со дня оплаты гражданином 

работ по подготовке этого проекта. Проект отвода земельного 

участка согласовывается организацией по землеустройству с 

соответствующими государственными организациями. Согла-

сованный проект отвода земельного участка с проектом реше-

ния местного исполкома о предоставлении земельного участка 

передается организацией по землеустройству областной 

(Минской городской) землеустроительной и геодезической 

службе.  

          Названная служба рассматривает проект отвода земель-

ного участка в 5-дневный срок со дня его поступления, и вно-

сит в соответствующий исполком для принятия необходимого 

решения.  
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          Решение об изъятии и предоставлении испрашиваемого 

земельного участка принимается местным исполкомом в 5-

дневный срок со дня получения материалов от землеустрои-

тельной и геодезической службы.  

          Местный исполком в 3-дневный срок после принятия 

решения об изъятии и предоставлении земельного участка пе-

редает его с проектом отвода этого участка областной (Мин-

ской городской) землеустроительной и геодезической службе 

для установления границ земельного участка на местности и 

государственной регистрации создания земельного участка и 

возникновения права на него. 

           Земельные аукционы условно можно подразделить на 

две группы:  

         - первую группу составляют аукционы по продаже зе-

мельных участков в частную собственность, т.е. с аукциона 

продается непосредственно сам земельный участок в частную 

собственность;  

         - вторую группу составляют аукционы по продаже права 

аренды земельного участка либо права проектирования и 

строительства капитального строения, т.е. на аукционе приоб-

ретается не земельный участок, а право заключения договора 

аренды этого участка с уполномоченным государственным 

органом на определенный срока либо право проектирования и 

строительства капитального строения, взамен сносимого на 

предоставляемом земельном участке. 

           Аукционы по продаже земельных участков не получили 

широкого распространения, хотя Указ № 667 предусмотрел 

возможность продажи земельных участков в собственность не 

только гражданам Республики Беларусь для строительства и 

обслуживания одноквартирных, блокированных жилых до-

мов, но и негосударственным юридическим лицам. На сего-

дняшний момент ни одного земельного участка в Республике 

Беларусь не находится в частной собственности юридического 

лица (порядок проведения определен Положением о порядке 
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организации и проведения аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность, утв. Постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 

462).  

           Вторая группа земельных аукционов по продаже права 

аренды получила самое широкое распространение, о чем сви-

детельствует их активная организация и проведение со сторо-

ны уполномоченных государственных органов. Ко второй 

группе относятся следующие аукционы: 

           - аукционы на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков (порядок проведения определен Положени-

ем о порядке организации и проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, утв, По-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 

марта 2008 г. № 462) (далее — аукцион по аренде); 

           - аукционы по продаже объектов государственной соб-

ственности и на право заключения договора аренды (порядок 

проведения определен Положением о порядке организации и 

проведения аукционов по продаже объектов государственной 

собственности и на право заключения договора аренды зе-

мельного участка для обслуживания недвижимого имущества, 

утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26 марта 2008 г. № 462) (далее — аукцион по продаже не-

движимости); 

          - аукционы с условиями на право проектирования и 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений) 

(порядок проведения определен Положением о порядке орга-

низации и проведения аукционов с условиями на право проек-

тирования и строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений), утв. Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462) (далее - аукцион 

на проектирование).  

          Открытость аукциона означает, что:  
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          1. обязательно опубликование извещения в средствах 

массовой информации не позднее чем за 30 дней до даты про-

ведения аукциона с указанием всей необходимой информации 

о предмете аукциона;  

          2. аукцион проводится при наличии двух и более участ-

ников; 

          3. участвовать в аукционе имеет право любой субъект 

хозяйствования Республики Беларусь при условии оформле-

ния пакета документов по перечню, указанному в извещении 

о проведении аукциона, и уплаты задатка (по общему правилу 

он составляет не более 10 процентов от начальной цены пред-

мета аукциона).  

          Открытость аукциона не подразумевает открытости ин-

формации о его участниках, сведения о которых не подлежат 

разглашению и могут предоставляться только по запросам 

компетентных органов.  

          Местный исполком сохраняет за собой право отказа от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 

дня до назначенной даты его проведения, при этом сумма вне-

сенного задатка подлежит обязательному возвращению, но не 

сразу, а в течение 10 дней». В случае отказа от проведения 

аукциона должно быть опубликовано в тех же средствах мас-

совой информации извещение, кроме того, соответствующее 

уведомление должны получить участники этого аукциона.       

          Право отказа от участия в аукционе предоставлено и 

участнику, неявка которого на аукцион также признается как 

отказ от участия. Отказ от участия допускается до начала аук-

циона.  

           Результаты аукциона оформляются, как правило, в день 

проведения аукциона протоколом, который подписывается 

членами комиссии и победителем аукциона, утверждается 

председателем комиссии либо подписывается победителем 

аукциона и утверждается руководителем организации (упол-

номоченным им лицом). Протокол составляется в нескольких 
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экземплярах в зависимости от вида аукциона, один из которых 

обязательно передается победителю аукциона,  

         Если победитель аукциона в день проведения аукциона 

не подписал протокол, результаты аукциона по решению ко-

миссии или организации в отношении этого победителя анну-

лируются, При этом внесенный победителем задаток возврату 

не подлежит. Следует отметить важность государственной 

регистрации права на земельный участок, поскольку в соот-

ветствии с законодательством право на земельный участок 

возникает у субъекта хозяйствования именно с момента госу-

дарственной регистрации, В настоящее время оно удостоверя-

ется свидетельством (удостоверением) о государственной ре-

гистрации. Приступить к занятию земельного участка юриди-

ческое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны, 

как правило, в течение 6 месяцев со дня получения свидетель-

ства (удостоверения) о государственной регистрации. Законо-

дательство допускает установление в решении исполкома о 

предоставлении земельного участка менее продолжительного 

срока, чем 6 месяцев. Нарушение сроков занятия земельных 

участков влечет отрицательные последствия для субъекта хо-

зяйствования, вплоть до расторжения договора аренды и изъя-

тия земельного участка.  

          Кодекса о земле устанавливает случаи возмещения пра-

вомерных убытков, если они причинены: 

         1. изъятием или временным занятием земельных участ-

ков; 

         2. сносом расположенных на них объектов недвижимо-

сти;  

         3. ограничением прав (обременением) на земельные 

участки или ухудшением качества земель в результате влия-

ния, вызванного деятельностью юридических лиц и граждан.     

         Убытки возмещаются субъектам, которые их понесли, в 

полном объеме. Возмещают убытки юридические лица и 

граждане, которым отведены изымаемые участки или которые 
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ограничили права землепользователей. Данный вопрос регу-

лируется Положением о порядке определения размера убыт-

ков, причиненных землепользователям изъятием у них зе-

мельных участков и сносом расположенных на них объектов 

недвижимости, утв. Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.  

           При определении ориентировочного и фактического 

размера убытков, причиняемых землепользователям изъятием 

или временным занятием земельных участков и сносом рас-

положенных на них объектов недвижимости, учитываются: 

           1. стоимость расположенных на них жилых домов, объ-

ектов культурно-бытового назначения, производственных и 

иных капитальных строений (зданий, сооружений), не завер-

шенных строительством объектов; плодово-ягодных, лесных, 

защитных и иных многолетних насаждений, различных видов 

недревесной лесной продукции; удаляемых объектов расти-

тельного мира (деревьев, кустарников, газонов, цветников); 

мелиоративных и противоэрозионных сооружений; незавер-

шенного производства или урожая сельскохозяйственных 

культур;  

          2. затраты на улучшение качества земли за время поль-

зования, пожизненного наследуемого владения, аренды зе-

мельных участков, нахождения земельных участков в частной 

собственности; на восстановление эксплуатируемых капи-

тальных строений (зданий, сооружений), не завершенных 

строительством объектов, поврежденных в результате проса-

док земной поверхности при разработке месторождений по-

лезных ископаемых; вызванные возникшими неудобствами 

землепользования и землевладения; дополнительные затраты 

на осуществление мер защиты размещаемых на площадях за-

легания полезных ископаемых капитальных строений (зданий, 

сооружений), не завершенных строительством незаконсерви-

рованных и законсервированных капитальных строений от 

возможных просадок земной поверхности; 
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          3. убытки, связанные с ограничением прав землепользо-

вателей или ухудшением качества земель в результате влия-

ния, вызванного деятельностью граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, которым предоставле-

ны изъятые земельные участки; 

          4. упущенная выгода;  

          5. плата за право заключения договора аренды земель-

ного участка.  

          Ориентировочные размеры убытков определяются при 

подготовке земельно-кадастровой документации, необходи-

мой для работы комиссии по выбору места размещения зе-

мельного участка, земельно-кадастровой документации на зе-

мельный участок, намечаемый к изъятию для проведения аук-

циона, а фактические - при разработке проекта отвода земель-

ного участка.  

           В случае отсутствия у собственника (гражданина, инди-

видуального предпринимателя, негосударственного юридиче-

ского лица) документов, подтверждающих затраты по произ-

веденным работам, связанным со строительством на данном 

участке, определение стоимости жилого дома, иных строений 

и сооружений при нем производится с учетом готовности, фи-

зического износа жилого дома, иных строений, сооружений 

при нем, коэффициентов качества среды и типа населенного 

пункта на основании норм для оценки жилых домов, садовых 

домиков, дач, примыкающих к ним строений, а также распо-

ложенных отдельно от них хозяйственных (подсобных и дво-

ровых) построек и гаражей, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2007 г. № 

623 на основании обмеров, произведенных специалистами 

территориальной организации по государственной регистра-

ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в 

присутствии собственника и представителя местного испол-

нительного комитета. 
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Лекция № 10.  РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

СПОРОВ 
 

 

 Разрешение земельных споров осуществляется компе-

тентными органами государства в процессе государственного 

управления земельным фондом. Разрешение земельных спо-

ров является одним из способов защиты прав и законных ин-

тересов собственников земли, землевладельцев, землепользо-

вателей, в том числе и арендаторов земли.  

При разрешении земельных споров проявляются 

властные полномочия государства по следующим направле-

ниям:  

1. принуждение ответчика к совершению определен-

ных положительных действий, направленных на признание 

права истца на земельный участок;  

2. пресечение действий, нарушающих права и законные 

интересы собственников земли землевладельцев, землеполь-

зователей и арендаторов земель; 

3. исполнение обязанности в натуре; 

            4. возмещение вреда, причиненного нарушением зе-

мельного законодательства.  

           Под земельным спором в теории земельного права по-

нимается конфликт по поводу права на земельный участок, 

предоставления и изъятия земель, нарушения имущественных 

прав субъектов земельных правоотношений, разрешаемый 

компетентными государственными органами в порядке, 

предусмотренном законодательством. Ст. 1 Кодекса о земле 

определяет земельный спор как неразрешенный конфликт 

между субъектами земельных отношений. 

          В зависимости от способа разрешения все земельные 

споры можно классифицировать на:  

          1. разрешаемые в административном порядке - исполни-

тельными комитетами;  
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          2. разрешаемые в судебном порядке.  

          Земельные споры могут быть классифицированы на:  

          1. земельные споры, непосредственно связанные с ис-

пользованием земельного участка, например, споры между 

собственниками земельного участка по поводу определения 

порядка пользования этим участком;  

         2. имущественные споры, связанные с земельными от-

ношениями, например, спор о размере возмещения убытков, 

причиненных изъятием земельного участка для государствен-

ных нужд. 

         Областные комитеты разрешают споры в отношении зе-

мель, земельных участков, находящихся в границах области, 

принятие решений об изъятии и предоставлении которых от-

носится к их компетенции, а также в границах разных районов 

данной области. Минский городской, городской (городов об-

ластного подчинения) исполком разрешают споры в отноше-

нии земель, земельных участков, находящихся в границах г. 

Минска и городов областного подчинения, принятие решений 

об изъятии и предоставлении которых находится в их компе-

тенции.  

         Районные исполкомы разрешают земельные споры в от-

ношении земель, земельных участков, находящихся в грани-

цах района, принятие решений об изъятии и предоставлении 

которых относится к их компетенции.  

         Сельские, поселковые исполкомы разрешают аналогич-

ные споры в соответствии с их компетенцией. Данные споры 

могут быть рассмотрены и в судебном порядке.  

         Но исполнительные комитеты не вправе разрешать спо-

ры между гражданами, имеющими капитальные строения в 

общей собственности, связанные с правом частной собствен-

ности на земельные участки, с наследованием земельных 

участков, споры, связанные с возмещением убытков. 

          Сторонам, участвующим в земельном споре, предостав-

ляются следующие права:  
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         1. знакомиться с материалами по разрешению земельно-

го спора, делать из них выписки или снимать копии;  

         2. участвовать в рассмотрении земельного спора;  

         3. представлять документы и другие доказательства;  

         4. заявлять ходатайства;  

         5. давать устные и письменные объяснения; 

         6. возражать против ходатайств и доводов другой сторо-

ны; 

         7. получить копию решения по земельному спору и при 

необходимости обжаловать его в вышестоящий исполком или 

в суд в течение 1 месяца со дня получения копии решения.  
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Лекция № 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  

НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 

            Важным элементом правового обеспечения эффектив-

ного использования и охраны земель, защиты прав и законных 

интересов собственников земли, землевладельцев и земле-

пользователей является применение правовых средств воздей-

ствия, которые направлены на устранение нарушения земель-

ного законодательства и прекращение его дальнейшего разви-

тия, восстановление нарушенного права и привлечение ви-

новных в нарушении к правовой ответственности.  

          Земельным правонарушением является виновное про-

тивоправное действие или бездействие, противоречащее нор-

мам земельного права. 

         Состав земельного правонарушения: 

         1. объект правонарушения;  

         2. объективная сторона;  

         3. субъект правонарушения;  

         4. субъективная сторона. 

         Объектом земельных правонарушений являются зе-

мельные общественные отношения, регулируемые и охраняе-

мые нормами права. В понятие объект земельного правона-

рушения входят: земельный участок, на который совершено 

посягательство, имущественные объекты, связанные с землей, 

правила использования земель, охраняемая экологическая об-

становка, в условиях которой находится земельный участок.   

          Объективная сторона земельного правонарушения 
выражается в противоправности поведения, направленном на 

нарушение норм земельного права. Земельное правонаруше-

ние может быть совершено, как путем активных действий, так 

и в результате бездействия.  
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          Субъектами земельных правонарушений могут высту-

пать физические и юридические лица независимо от форм 

собственности и подчиненности. Ими могут быть как субъек-

ты, состоящие в земельных правоотношениях (собственники 

земли, землепользователи, землевладельцы, арендаторы), так 

и те лица, которые допустили нарушение земельного законо-

дательства, не являясь субъектами земельных отношений 

(например, лица, самовольно захватившие земельный уча-

сток). 

         Субъективная сторона земельных правонарушений 
выражается в наличии вины правонарушителя. Земельные 

правонарушения могут быть совершены как умышленно, так и 

по неосторожности, как с прямым умыслом, так и с косвен-

ным, а также в результате легкомыслия или небрежности. 

Предусмотренные законом неблагоприятные последствия для 

нарушителя наступают независимо от формы вины, последняя 

влияет на объем, а иногда и вид ответственности. 

           Административная ответственность за земельные 

правонарушения конкретизирована в Кодексе Республики Бе-

ларусь об административных правонарушениях, который 

предусматривает административную ответственность за сле-

дующие земельные правонарушения:  

         1. нарушение порядка использования земель, подверг-

шихся радиоактивному загрязнению,  

         2. нарушение порядка использования земли и требований 

по ее охране,  

         3.  порча земель, 

         4. самовольное отступление от схем или проектов земле-

устройства,  

         5. уничтожение либо повреждение межевых знаков, 

         6. самовольное производство изыскательских работ,  

         7. нарушение правил использования участков земель 

государственного лесного фонда,  

         8. повреждение сенокосов или пастбищных угодий,  
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         9. нарушение землепользователем правил по охране ав-

томобильных дорог и дорожных знаков, 

        10. самовольное занятие земельного участка,  

        11. нарушение сроков возврата временно занимаемых зе-

мель. 

         Понятие самовольного занятия земельного участка впер-

вые на законодательном уровне определено в новом Кодексе о 

земле 2008 г.  

         Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее - УК) 

предусматривает уголовную ответственность за порчу зе-

мель. Под порчей земель понимается: 

        1. уничтожение плодородного слоя почвы;  

        2. невыполнение правил рекультивации земель;  

        3. загрязнение земель химическими или радиоактивными 

веществами, отходами производства и потребления, сточными 

водами, бактериально-паразитическими вредными организ-

мами;  

       4. иное незаконное повреждение земель.  

       УК Республики Беларусь предусматривает уголовную от-

ветственность за самовольное занятие земельного участ-

ка, совершенное в течение года после наложения администра-

тивного взыскания за такое же нарушение. Уголовная ответ-

ственность за самовольное занятие земельного участка насту-

пает независимо от того, стремился ли виновный извлечь в 

результате такого нарушения материальную выгоду. Отсут-

ствие корыстной цели может быть учтено при определении 

наказания.  

      УК устанавливает уголовную ответственность за нару-

шение режима заповедников, национальных парков, заказ-

ников, памятников природы и других особо охраняемых 

природных территорий и объектов, повлекшее умышленное 

или по неосторожности причинение ущерба в крупном разме-

ре. Крупным размером признается размер ущерба на сумму, в 
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двести пятьдесят и более базовых величин на день соверше-

ния преступления. 

         УК устанавливает уголовную ответственность за 

нарушение требований экологической безопасности при 

проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуа-

тацию, консервации, демонтаже, сносе или в процессе эксплу-

атации промышленных, научных или иных объектов лицом, 

ответственным за их соблюдение. Уголовная ответственность 

наступает в случае, если нарушение требований экологиче-

ской безопасности повлекло по неосторожности смерть чело-

века, либо заболевания людей, либо причинение ущерба в 

особо крупном размере, а также если оно не повлекло, но за-

ведомо создавало угрозу наступления таких последствий. 

         Одной из мер гражданско-правовой ответственности яв-

ляется возмещение вреда, причиненного в результате наруше-

ния земельного законодательства.  

        Вред причиняется двумя путями:  

        1. приведением земель в состояние, непригодное для ис-

пользования по основному назначению; 

        2. незаконным удержанием земельного участка.  

        В обоих случаях землепользователь лишается возможно-

сти использовать участок по назначению и несет убытки. В 

первом случае, кроме того, он вынужден производить допол-

нительные затраты для приведения земель в пригодное состо-

яние. Возмещение вреда, причиненного землепользователю, 

производится в соответствии с общими принципами граждан-

ского права.  

         Причинивший вред освобождается от его возмещения, 

если докажет, что вред причинен не по его вине.  

         Земельно-правовая ответственность - это вид юриди-

ческой ответственности за нарушение земельного законода-

тельства, который может применяться самостоятельно или как 

дополнительный вид ответственности к гражданско-правовой, 

административной или уголовной. Земельно-правовая ответ-
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ственность является эффективным видом юридической ответ-

ственности за нарушение земельного законодательства, по-

скольку ее меры непосредственно воздействуют на земельные 

отношения. Одной из наиболее важных и часто применяемых 

санкций в земельно-правовой ответственности является изъя-

тие земельного участка.  

          Лишение права на земельный участок в форме изъятия 

земельного участка, как мера правового воздействия имеет 

самостоятельный характер, не охватываемый рамками граж-

данского или административного права, для привлечения к 

земельно-правовой ответственности сроков давности не 

предусмотрено.  

         В ряде случаев лишение права на земельный участок со-

провождает одновременное применение санкций за наруше-

ние сроков его застройки или порядка использования строе-

ния, находящегося в сельской местности, т.е. напрямую свя-

зано с имущественными и градостроительными отношениями:       

          1. изъятие земельных участков у граждан по основани-

ям, предусмотренным Указом Президента Республики Бела-

русь от 7 февраля 2006 г. № 87 «О некоторых мерах по сокра-

щению не завершенных строительством незаконсервирован-

ных жилых домов, дач» (за несоблюдение сроков застройки 

земельных участков жилыми домами, дачами) - при изъятии 

не завершенных строительством незаконсервированных жи-

лого дома, дачи путем их выкупа административно-

территориальной единицей или передачи соответствующему 

местному исполнительному и распорядительному органу для 

продажи с публичных торгов;  

          2. изъятие земельных участков у граждан по основани-

ям, предусмотренным Указом Президента Республики Бела-

русь от 3 февраля 2006 г. № 70 «О мерах по упорядочению 

учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов с 

хозяйственными и иными постройками в сельской местно-

сти», - в случае принятия решения судом о признании пусту-
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ющего дома бесхозяйным и передаче его в собственность со-

ответствующей административно-территориальной единицы 

либо в случае принятия решения судом об изъятии ветхого 

дома у собственника путем выкупа административно-

территориальной единицей или передачи соответствующему 

исполнительному комитету для продажи с публичных торгов.    

          Механизм решения вопроса судьбы самовольной по-

стройки определен ст. 223 ГК Республики Беларусь и Поло-

жением о порядке принятия решений по 87 самовольным по-

стройкам, утв. Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 22 декабря 2007 г. № 1802 (в ред. Постановле-

ния Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 

2008 г. № 272). С учетом изложенного снос самовольной по-

стройки логичнее отнести к гражданско-правовым мерам воз-

действия, поскольку субъект не претерпевает лишений зе-

мельно-правового характера. 
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РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКИЙ  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  

ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА» 
 

         

Лабораторная работа № 1. СОСТАВЛЕНИЕ  

БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ. 

 

 
   Цель работы: изучение деления земель Республики 

Беларусь на категории, а также составление баланса земель. 

 

Работа состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист, 

2. Фрагмент топографической карты, 

3. Семантическая часть - баланс земель. 

 

Для выполнения работы студенту необходимо: 

            1. Использовать фрагмент топографической карты. 

            2. Провести деление всей территории фрагмента карты 

на категории земель согласно статье 6 Земельного кодекса 

Республики Беларусь вначале простым карандашом, а затем 

раскрасить следующими цветами: 

 Земли сельскохозяйственного назначения - желтый, 

 Земли населенных пунктов, садоводческих товари-

ществ, дачных кооперативов - оранжевый, 

 Земли промышленности, транспорта, связи, энергети-

ки, обороны и иного назначения - коричневый, 
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 Земли природоохранного, оздоровительного, рекреа-

ционного, историко-культурного назначения – крас-

ный, 

 Земли лесного фонда - зеленый, 

 Земли водного фонда - синий, 

 Земли запаса - белый/серый. 

 3. Рассчитать площади по каждой категории земель с 

помощью палетки и занести в "Таблицу: Баланс земель " по-

лученные данные. 

 4. Построить диаграмму, наглядно отражающую полу-

ченный баланс земель фрагмента топографической карты и 

включить данную диаграмму в семантическую часть работы. 

 5. Написать Пояснительную записку к полученному 

балансу земель фрагмента топографической карты. 

 

Выполнить работу в установленном порядке и сдать на 

проверку преподавателю. 

 

 

Таблица: Баланс земель 

 

 

 

№ 

№ 

 

Категория 

земель 

 

Цвет на     

карте 

 

Площадь, 

% 

Площадь, 

га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная часть 
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При делении территории на категории необходимо 

учитывать следующее: 

а) Водоохранные зоны: 

  - для рек и ручьев протяженностью до 10 км - 50 м, 

  - для рек и ручьев протяженностью до 50 км - 100 м, 

  - для рек и ручьев протяженностью более 50 км – 200 

м, 

  - для озера - 50 м, 

б) Придорожные полосы автомобильной дороги  

  - для автомобильных дорог первой и второй категорий 

- 75 м, 

  - для автомобильных дорог третьей и четвертой кате-

горий - 50 м, 

  - для автомобильных дорог пятой категории - 25 м, 

  - для участков автомобильных дорог, построенных 

для объездов городов с численностью населения свыше двух-

сот пятидесяти тысяч человек - 150 м. 

в) Полосы отвода на железнодорожном транспорте - 50 

м. 

При этом грунтовые проселочные и полевые и лесные 

дороги относим к землям той категории, по которым проходит 

такая дорога. 
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Лабораторная работа №2. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

 РЕСУРСОВ. 
 

 

             Цель работы: изучить структуру земельного фонда в 

целом по республике и в области. 

 

Задание: Охарактеризовать структуру земельного фонда 

в республике и в области по категориям и землепользовате-

лям, видам земель, формам собственности и видам прав. 

 

Ход работы: 

1. Охарактеризовать структуру земельного фонда рес-

публики по категориям и землепользователям, видам, земель 

используя данные государственного земельного кадастра по 

состоянию на 1.01.2005 результаты мониторинга земельного 

фонда республики, приведенные ниже. 

 

Таблица 1 - Динамика земель по категориям и земле-

пользователям в Республике Беларусь, тыс. га 
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Таблица 2 - Динамика основных видов земель в Респуб-

лике Беларусь, тыс. га 

 

 
 

2. Выявить основные тенденции изменения структуры 

земель по категориям и землепользователям и видам земель 

по республике. 

 

3. Охарактеризовать современное состояние земельного 

фонда в области по данным государственного земельного ка-

дастра, по видам земель, отразить основные тенденции по из-

менению структуры за период 2000 – 2005, используя госу-

дарственный земельный кадастр, национальный атлас Белару-

си. 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать выво-

ды по каждой части задания. Выводы должны сопровождаться 

конкретными данными, диаграммами, графиками. 

 

Выполнить работу в установленном порядке и сдать на 

проверку преподавателю. 
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 Итого земель 

Наименова-
ние областей 

Количе-
ство 
земле-
по-
льзова-
ний 

Общая 
пло-
щадь 
земель 

в том числе 

па-
хот- 
ных 

за-
леж-
ных 

исполь-   
зуемых   
под по-
сто-
янные 
культу-
ры луговых 

из них 
улуч-
шен-
ных 

всего 
сель-
ско- 
хо-
зяйст-
венных 

лесных 
земель 
госу-
дарст-
венного 
лесного 
фонда 

земель, 
покрытых 
древес-
но-
кустарни- 
ковой 
расти-
тель-
ностью 

под 
боло-
тами 

под 
вод-
ны- 
ми 
объ-
екта-
ми 

под до-
ро-гами 
и други-
ми 
транс-
портны-
ми пу-
тями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Республика 
Беларусь 2783128 20759,8 

5542,
3 61,9 118,1 3289,2 2270,3 9011,5 8393 499,3 900,1 476,7 364,4 

Брестская 461626 3279,1 810,9 35,4 20,4 584 453,9 1450,7 1187,6 57,9 272,3 83,3 65,2 

Витебская 442402 4004,9 922,1 0 17,4 659,1 473,7 1598,6 1639,7 206,9 210,1 145 58,2 

Гомельская 422071 4036,2 815,8 0 19,1 556,8 336,9 1391,7 1979,2 63,9 172,2 81,5 67,9 

Гродненская 384496 2511,8 841 0 16,2 414,8 297,4 1272 896,8 33,9 77,7 35,4 45,5 

Минская 699847 3991,6 
1286,

6 0 30 571,7 446,8 1888,3 1563,7 90,7 76,6 93,8 78,5 

Могилевская 343900 2908,1 865 26,5 14,5 502,7 261,5 1408,7 1123,2 44,9 91,2 37 47,9 

г. Минск 28786 28,1 0,9 0 0,5 0,1 0,1 1,5 2,8 1,1 0 0,7 1,2 

              

в том числе   

под улицами, 
площадями и 
другими ме-
стами обще-
го пользова-
ния   

под за-
строй-
кой 

нару-
шен-
ных,всег
о 

неис-
поль-
зуе-
мых, 
всего 

дру-
гих 

СПРАВОЧНО: по формам собственности и видам прав на землю     

в госу-
дар-
ствен-
ной соб-
ствен-
ности, 
всего 

в том числе 

в частной 
собствен-
ности, 
всего 

в том 
числе 
арен-
дуе-
мых 

  

в пожиз-
ненном 
насле-
ду-емом 
владе-
нии 

в посто-
янном 
пользо-
вании 

во 
вре-
мен-
ном 
пользо-
вании 

аренду-
емых   

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   

148,3 323,9 5,9 565,4 71,3 20687,6 962 18241,8 393,1 453,7 72,2 0   

20,2 57 1,6 66 17,3 3271,6 160,5 2894,8 64,8 61,3 7,5 0   

24,1 47,2 0,5 65,9 8,7 3988,3 164,2 3427,6 156,8 71,6 16,6 0   

24,9 59,3 0,3 182,6 12,7 4030,5 144,5 3705,4 34,3 40,9 5,7 0   

22,9 37,6 0,4 81,2 8,4 2506,7 155,8 2249,6 28,9 22,1 5,1 0   

28,8 67 2,8 84,5 16,9 3961,7 192,6 3391,8 53,6 241,3 29,9 0   

18,4 45,2 0,3 84,1 7,2 2900,8 143,3 2558,4 53,2 16,2 7,3 0   

9 10,6 0 1,1 0,1 28 1,1 14,2 1,5 0,3 0,1 0   
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Лабораторная работа № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПОМО-

ЩЬЮ ФОРМУЛЫ ГЕРОНА И КООРДИНАТНОЙ 

ФОРМУЛЫ. 
 

     

       Цель работы: изучение математических способов опреде-

ления площади земельного участка. В рамках лабораторной 

работы рассмотрим 2 основных способа: 

1. С помощью формулы Герона; 

2. С помощью координатной формулы. 

        Исходные данные: координаты поворотных точек зе-

мельного участка, площадь которого необходимо определить 

(варианты смотри ниже). 

 

       Для выполнения работы студенту необходимо: 

1. Использовать каталог координат земельного участка в 

соответствии с вариантом. 

2. Начертить Схему расположения земельного участка на 

миллиметровке формата А4. 

3. Определить площадь земельного участка с помощью 

формулы Герона. 

4. Определить площадь земельного участка с помощью 

координатной формулы. 

 

       Сначала необходимо на листе миллиметровки формата А 

4 начертить земельный участок по полученным координатам в 

масштабе 1:500. 
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       Координаты начальной точки необходимо подобрать та-

ким образом, чтобы чертеж участка оказался в I четверти гео-

дезической системы координат. 

 

    1) Определение площади земельного участка с помощью 

формулы Герона. 

 

       Прежде, чем приступить к определению площади, необ-

ходимо получить длины границ земельного участка. 

       Для этого воспользуемся формулой:  

 

                                                                (1) 

 

где S -  сторона земельного участка,  

 

∆X = Xi+1 - Xi, 

∆Y = Yi+1 - Yi 

 

     После того, как длины всех границ земельного участка 

определены, необходимо разбить его на треугольники, таким 

образом площадь земельного участка будет вычисляться по 

формуле: 

                                                                               (2) 

 

где Pi - площадь i-го треугольника,  

n - количество треугольников, на которые был разбит земель-

ный участок. 

 

Формула Герона:  
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                                               (3) 

 

a, b, с - стороны треугольника. 

      Таким образом, определяем площади всех треугольников, 

полученные значения подставляем в формулу (2) и получаем 

площадь земельного участка. 

 

2) Определение площади земельного участка с помощью ко-

ординатной формулы. 

 
       В данном случае, для того, чтобы определить площадь зе-

мельного участка, достаточно знать координаты его поворот-

ных точек. 

 

 

                   (4) 

 

где xi и yi - координаты i-ой точки. 

 

        Подставляем координаты в формулу (4) и получаем пло-

щадь земельного участка. 

       Значения площадей, полученных указанными способами, 

должны сходиться между собой. 

 

       Весь ход работы должен быть подробно расписан. Вари-

анты для выполнения работы указаны ниже. 

 

     Выполнить работу в установленном порядке и сдать на 

проверку преподавателю. 

 

1 вариант 
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Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446467.42 2216930.40 

2 446452.85 2216943.48 

3 446430.72 2216922.87 

4 446444.74 2216908.81 

 

 

2 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 
1 446452.85 2216943.48   

2 446438.49 2216957.45   

3 446416.42 2216936.85 

4 446430.72 2216922.87 

 

 

3 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446438.49 2216957.45 

2 446424.18 2216971.28 

3 446402.62 2216950.75 

4 446416.42 2216936.85 
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4 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446424.18 2216971.28 

2 446410.20 2216984.81 

3 446389.91 2216964.04 

4 446402.62 2216950.75 

 

 

5 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446410.20 2216984.81 

2 446394.89 2216999.68 

3 446374.72 2216979.17 

4 446389.91 2216964.04 

 

 
6 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446394.89 2216999.68 

2 446381.76 2217011.88 

3 446361.23 2216992.76 

4 446374.72 2216979.17 
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7 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446381.7600 2217011.8800 

2 446367.3700 2217025.0500 

3 446347.4500 2217006.0200 

4 446361.2300 2216992.7600 

 

 

8 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446367.37 2217025.05 

2 446352.65 2217039.53 

3 446331.94 2217021.24 

4 446347.45 2217006.02 

 

 

9 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446352.65 2217039.53 

2 446337.88 2217053.63 

3 446317.92 2217034.74 

4 446331.94 2217021.24 

 

10 вариант 
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Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446337.88 2217053.63 

2 446321.57 2217068.71 

3 446303.26 2217049.86 

4 446317.92 2217034.74 

 

 
11 вариант 

 
Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446321.57 2217068.71 

2 446306.00 2217084.64 

3 446287.22 2217066.47 

4 446303.26 2217049.86 

 
12 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446287.22 2217066.47 

2 446306.00 2217084.64 

3 446290.35 2217101.50 

4 446271.78 2217082.90 
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13 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446271.78 2217082.90 

2 446290.35 2217101.50 

3 446272.80 2217118.01 

4 446256.12 2217100.20 

 

 

14 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446397.06 2216919.93 

2 446410.77 2216935.16 

3 446386.46 2216959.58 

4 446371.37 2216944.32 

 

 

15 вариант 

 

Каталог координат: 

 

№ X Y 

1 446386.46 2216959.58 

2 446368.37 2216976.72 

3 446353.91 2216962.15 

4 446371.37 2216944.32 
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Лабораторная работа № 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ С УЧЕТОМ 

 ЦЕННОСТИ ЗЕМЛИ. 
 

 
Цель работы: Закрепление теоретических знаний и приоб-

ретение практических навыков проектирования землепользо-
ваний на основе качественной оценки земли. 

 

Исходные данные: 

- план незастроенных территорий масштаба 1:10 000; 

- координаты пункта А; 

- рекомендуемые коэффициенты  качественной оценки 

земель 

(коэффициенты ценности Кi), приведенные в табл. 1. 

 

Таблица 1. Коэффициенты ценности земельных угодий 

 

Вид угодий Кi, баллы 

Пашня 1.00 

Сенокос 0.75 

Луг 0.50 

Лес 0.45 

Кустарник 0.40 

Водные пространства 0.30 

Брошенные земли 0.25 

Неудобица * 0.20 

 

*) Угодья в виде неудобицы (овраг, промоина, болото), 

расположенные на проектируемом участке и имеющие 

площадь на плане менее (2х2) мм,   принимать равными 0 

балло-гектаров. 



107 

 

Для выполнения лабораторной работы необходимо 

иметь кальку, циркуль- измеритель, квадратную палетку, мас-

штабную линейку, калькулятор и чертежные принадлежности. 

Содержание задания 
Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 
 

1. Поднять все угодья в границах плана (приложение А). 

2. Запроектировать два землепользования размером 85 + 

Ф х И балло- гектаров и одно складское помещение 

площадью (И  х О) гектаров. Здесь Ф, И,   О – количество 

символов в фамилии, имени и отчестве студента. 

3. Наметить предварительное местоположение проекти-
руемых землепользований. 

4. Обозначить условными номерами все угодья, вошед-
шие в два       проектируемых землепользования. 

5. Определить площади и назначить ценность каждому 
угодью в границах двух запроектированных землеполь-
зований. 

6. Вычислить ценность каждого угодья, вошедшего в оба  
запроектированных землепользования в балло-
гектарах. 

7. Определить ценность каждого запроектированного 
землепользования и площади редукции. 

8. По полученным значениям площадей редукции и одной 
из сторон    каждого землепользования вычислить ли-
нейные элементы редукции. 

9. Осуществить снос координат пункта А для привязки 
границ,  проектируемых земельных участков. 

10. Наметить местоположение складского помещения, по-
делить его в отношении (2:3:5) без учета ценности зем-

ли и запроектировать от него к каждому землепользо-

ванию подъездные пути. 
11. Определить окончательные координаты двух запроек-

тированных землепользований, складского помещения 
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и его частей. 
 

Последовательность выполнения лабораторной   

работы 

 

1. В границах всего исходного плана М 1:10 000 (прило-

жение А,) поднять все имеющиеся угодья (то есть сде-

лать более четкими их границы) и назначить им цен-

ность с учетом данных табл. 1. В процессе определения 

границ угодий рекомендуется применять способы 

сглаживания и спрямления. При необходимости реко-

мендуется вводить дополнительные угодья и задавать 

им ценность. Под угодьем понимается территория, 

объединенная по каким-либо признакам (например, 

болото, кустарники, лесные массивы, луг и так далее). 

2. Для определения размеров землепользований и 

складского помещения,  которые требуется запроек-

тировать, каждый студент должен подсчитать количе-

ство символов в фамилии, имени и отчестве. 

Например, фамилия, имя и  отчество студента Берг 

Станислав Федорович. Следовательно, количество     сим-

волов в фамилии, имени и отчестве (Ф, И, О) будет 

равно соответственно, 4, 9 и 9 знаков. Поэтому необхо-

димо запроектировать два землепользования, площадь 

каждого из которых составляет So = 85+Ф х И = 

121 балло-гектар и одно складское помещение, пло-

щадью So = (И О) = 81 гектар (то есть без учета 

ценности земли). 

3. Выбрать предварительное место для размещения двух 
землепользований. Места, не занятые угодьями, при-
нимать за пашню с максимальной ценностью земли (К 
= 1). 
Балло-гектары используются для оценки земель сель-
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скохозяйственного назначения. Эти величины невоз-
можно применить для установления границ землеполь-
зований, поскольку они не имеют геометрического 
представления. Поэтому в первом приближении реко-
мендуется наметить границы двух землепользований 
прямоугольной формы в гектарах (квадратный метрах). 

4. Присвоить каждому угодью, вошедшему в проектиру-
емые землепользования (см. п. 2), условные коды в ви-
де <N.i>. Здесь <N> отражает номер землепользования, 
а <i> – порядковый номер угодья, входящего в земле-
пользование (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В границах каждого землепользования с учетом дан-

ных табл. 1 и пунктов 1–4 задания назначить услов-

ную ценность всем входящим в них   угодьям. Пло-

щади угодий рекомендуется определять с помощью 

квадратной палетки. Пример заполнения таблицы при-

веден ниже (табл. 2). 

 

 

1.1 сенокос 

пашня         2.1 

1.2 сенокос 2.2 

 пашня 

1.3 пашня  

 

М 1 : 10 000 

Рис.1. Кодирование площадей угодий 
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Таблица 2. Определение площадей угодий 

 

Номер 

землеполь-

зования 

Вид угодья Порядновый 

номер уго-

дья 

Код 

уго-

дья 

Площадь, 

занимае-

мая угодь-

ем, га 

1 2 3 4 5 

1 Пашня 

Сенокос 

Пашня 

1 

2 

3 

1.1 

1.2 

1.3 

57.1 

14.4 

50.6 

2 

и так далее 

Сенокос 

Пашня 

1 

2 

2.1 

2.2 

12.4 

110.2 

 

 

6. С учетом исходных данных и данных табл. 2 опре-

делить по формуле (1) ценность в балло-

гектарах каждого угодья, входящего в оба запроек-

тированные землепользования: 

SБГi = SГi Кi, (1) 

            где SБГi – площадь i-го угодья, балло- гектары;  

SГi – площадь i-го угодья, гектары;  

Кi – ценность i-го угодья, баллы; 

i = 1, 2 … n – порядковый номер угодья в проектируе-

мом землепользовании. 

Заполнить графы 1, 2, 3, 4 табл. 3 по данным табл. 1 и 2. 
Результаты вычислений внести в графу 5 табл. 3. 
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Таблица 3. Определение площади редукции земельных 

 
Номер 

земле-

поль-

зова-

ния 

Вид угодья Пло-

щадь, 

зани-

маемая 

угодь-

ем, га 

Коэффици-

ент ценно-

сти уго-

дья,баллы,

𝐾𝑖 

Размер 

угодья, 

балло-

гектары 

Площадь редук-

ции 

В бал-

ло-

гекта-

рах 

В гек-

тарах 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Пашня 

Сенокос 

Пашня 

Всего 

57.1 

14.4 

50.6 

1 

0.75 

1 

57.1 

14.4 

50.6 

-2.5  

2 

и так 

далее 

Сенокос 

Пашня 

Всего 

12.4 

110.2 

0.75 

1 

12.4 

110.2 

-1.5  

 

7. В графе 5 табл. 3 подсчитать суммарную ценность 
каждого запроектированного землепользования в бал-

ло-гектарах. Определить площадь редукции, то есть 
количество балло-гектаров, на которое следует увели-

чить каждое из землепользований для достижение по-
ставленной в п. 2 цели. Для решения этой задачи необ-

ходимо сумму значений в графе 5 та. 3 по каждому 

землепользованию сравнить с требуемым значением 
(Sо) (см. п. 2). Площадь редукции для каждого земле-

пользования определяется по формуле (2):   
 

                               ∆𝑆ред БГ =  ∑ 𝑆БГ 𝑖 − 𝑆0 ,                        (2)

𝑛

𝑖=1

 

 

где  ∆𝑆ред БГ – площадь редукции для каждого запроек-

тированного землепользования, балло-гектары; 
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∆𝑆 БГ 𝑖– площадь i-го угодья в балло-гектарах для каж-

дого землепользования (см. формулу (1)); 

Sо – заданная площадь проектируемого землепользо-

вания, балло-гектары; 

𝑖 = 1,2, … , 𝑛  – порядковый номер угодий в проекти-
руемом землепользовании. 

8. Внести полученные для каждого запроектированного 

землепользования значения площадей редукции в бал-

ло-гектарах в графу 6 табл. 3. Выбрать прилегающую к 

землепользованию территорию, имеющую минималь-

ное количество контуров для расширения. Измерить по 

плану и вычислить длину этих сторон на местности (в 

метрах) с учетом масштаба. По вычисленным сторонам 

и площадям редукции определить для каждого земле-

пользования неизвестную сторону и отложить ее на 

плане. В этих границах также, как и в п. 7, определить 

площади всех угодий (Si) и их ценность (Кi). Для вы-

числения среднего коэффициента ценности земли дела-

ется допущение, что в пределах расширяемой террито-

рии искомый коэффициент не будет меняться. Средний 

коэффициент ценности земли для каждого проектиру-

емого землепользования рекомендуется определять по 

формуле (3): 

                       Ксредн = ∑ 𝑆𝑖 

𝑛

𝑖=1

× 𝐾𝑖 / ∑ 𝑆𝑖                        (3)

𝑛

𝑖=1

 

где К средн – средний коэффициент ценности земли для 

каждого землепользования, балл; 
Si – площади i-х угодий в пределах прирезаемой гра-
ницы, гектары.  
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Поскольку площадь редукции, полученная по формуле 
(2), меньше нуля, фактическую площадь следует увеличить. 
Чтобы землепользования сформировать окончательно, необ-

ходимо площади редукции в балло-гектарах (см. графу 6 табл. 
3) перевести в обычные для понимания единицы, то есть в 

гектары и внести полученное значение в графу 7 табл. 3. Вы-
полнить это по формуле (4), используя вычисленное значение 

среднего коэффициента: 
 

                                              ∆𝑆ред Г =
∆𝑆ред БГ

𝐾средн
,                                   (4) 

 (4) 
Где  ∆𝑆ред Г– искомый размер прирезаемой площади для 

каждого землепользования, выраженный в гектарах, соответ-
ствующий площади в балло- гектарах, гектары; 

      ∆𝑆ред БГ  – площадь редукции, балло-гектары (графа 6 табл. 

3); 
𝐾средн – средний коэффициент ценности земли в грани-

цах площади редукции по каждому землепользованию, балл. 
         Площадь редукции, взятую из графы 7 табл. 3, необхо-

димо представить в квадратных метрах. Затем измерить длину 

одной из сторон (L) каждого землепользования по плану и пе-

ревести полученное значение в метры с учетом масштаба. По 

вычисленным значениям площадей редукции в квадратных 

метрах и длинам (L) запроектированных землепользований 

определить линейные элементы редукции (r) по формуле (5): 
 

                                           𝑟𝑀 = ∆𝑆ред/𝐿                                     (5) 
 
В данной формуле все величины определены выше. 

Пример вычисления линейного элемента редукции показан в 
табл. 4. 
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Таблица 4. Вычисление линейного элемента редукции 

 

∆𝑆ред,  

м2 

Измеренная длина 

однйо из сторон 

участка, м 

L 

Вычисленный 

линейный эле-

мент редукции 

на местности, 

м                                           
(𝑟𝑀) 

Вычисленный 

линейный эле-

мент редукции 

на плане, см 

(𝑟С𝑀) 

1 2 3 4 

    

    

 

Полученное значение линейного элемента редукции в 

сантиметрах отложить в масштабе плана на схемах запроек-

тированных землепользований (рис. 2): 

                                                                        r 

 
 Рис. 2. Изменение границ участка
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ).  

ПЛАН НЕЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

МАСШТАБА 1:10 000 
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Лабораторная работа № 5. ВОСТАНОВЛЕНИЕ 

УТРАЧЕННЫХ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ. 

 

    Межевание – это комплекс работ по установлению (или 

восстановлению) на местности границ земельного участка, с 

закреплением поворотных точек межевыми знаками и опреде-

лением плоских прямоугольных координат межевых знаков и 

площади участка.  

         В случае утраты межевых знаков их восстановление мо-

жет производиться одним из следующих способов. 

       1. Полярный способ: 

       Сущность полярного способа заключается в отложении на 

местности вычисленных величин полярного угла β и расстоя-

ния S (рис. 1).  

 

Рис.1. Восстановление утраченного межевого знака полярным 

способом 
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Порядок решения.  

         1) Решив обратные геодезические задачи, вычислить по 

известным координатам сохранившихся знаков А и В и утра-

ченного знака С горизонтальное проложение S и дирекцион-

ные углы линий ВА и ВС (S, αВА, αВС).  

          2) Вычислить угол β по разности дирекционных углов 

α
ВА и αВС :  

 

3) Установить тахеометр (теодолит) над точкой В, отло-

жить от направления ВА полярный угол β и по полученному 

направлению отложить расстояние S. Таким образом, полу-

чим местоположение утраченного знака С.  

      2. Способ прямой угловой засечки:  

       Данный способ применяется в тех случаях, когда затруд-

нены линейные измерения между сохранившимися и восста-

навливаемыми межевыми знаками.  

        Сущность способа прямой угловой засечки заключается в 

отложении на местности вычисленных величин горизонталь-

ных углов β и γ (рис. 2).  

Порядок решения.  

       1) Решив обратные геодезические задачи, вычислить по 

известным координатам сохранившихся знаков А и В и утра-

ченного знака С дирекционные углы линий АВ, ВА, АС и ВС 

(αАВ, αВА, αАС и αВС).  
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Рис. 2.Восстановление утраченного межевого знака способом 

прямой угловой засечки 

      2) Вычислить углы β и γ по разностям дирекционных уг-

лов:  

 

       3) Установить тахеометр (теодолит) над точкой А, отло-

жить от направления АВ угол β и закрепить полученный 

створ. Затем установить тахеометр (теодолит) над точкой В, 

отложить от направления ВА угол γ и закрепить полученный 

створ. На пересечении этих двух створов линий получим ме-

стоположение утраченного знака С.  

        3. Способ прямой линейной засечки:  

        Данный способ наиболее прост в исполнении, не требует 

наличия угломерных приборов и применяется в тех случаях, 

когда не затруднены линейные измерения между сохранив-

шимися и восстанавливаемыми межевыми знаками.  
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         Сущность способа прямой линейной засечки заключает-

ся в отложении на местности вычисленных величин горизон-

тальных проложений S1 и S2 (рис. 3).  

Порядок решения.  

         1) Решив обратные геодезические задачи, вычислить по 

известным координатам сохранившихся знаков А и В и утра-

ченного знака С горизонтальные проложения S1 и S2.  

          2) Одновременно с помощью двух рулеток отложить от 

точки А расстояние S1, а от точки В – расстояние S2. Таким 

образом, на пересечении мерных лент рулеток получим ме-

стоположение утраченного знака С.  

 

Рис. 3. Восстановление утраченного межевого знака способом 

прямой линейной засечки 

Задание 1. Рассчитать необходимые исходные данные (поляр-

ный угол β и расстояние S) для восстановления на местности 

утраченного межевого знака С полярным способом (рис. 1, 

табл.2).  
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Задание 2. Рассчитать необходимые исходные данные (гори-

зонтальные углы β и γ) для восстановления на местности 

утраченного межевого знака С способом прямой угловой за-

сечки (рис. 2, табл. 3).  

 

Задание 3. Рассчитать необходимые исходные данные (гори-

зонтальные проложения S1 и S2) для восстановления на мест-

ности утраченного межевого знака С способом прямой 

линейной засечки (рис. 3, табл. 4).  
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       Весь ход работы должен быть подробно расписан. Вы-

полнить работу в установленном порядке и сдать на провер-

ку преподавателю. 
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Лабораторная работа № 6. УСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВИТУТА. 

 

 

 
           Цель работы: изучение сервитута, а также составление 

соглашения об установлении сервитута на земельный участок. 

 

Понятие сервитута 

      Согласно п. 1 ст. 268 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее - ГК) собственник недвижимого имущества 

вправе требовать от собственника соседнего недвижимого 

имущества, а в необходимых случаях - и от собственника дру-

гого недвижимого имущества предоставления права ограни-

ченного пользования недвижимым имуществом (сервитута). 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и 

проезда через соседний земельный участок, прокладки и экс-

плуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, 

обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других 

нужд собственника недвижимого имущества, которые не мо-

гут быть обеспечены без установления сервитута. 

      Сервитуты (от лат. servitus - повинность, подчиненность) 

возникли в римском праве, прошли через всю историю фео-

дальной Беларуси, исчезли в советский период и вновь были 

введены в ГК в 1998 году. 

      Традиционно сервитуты делили на: 

 земельные, которые устанавливались в отношении зе-

мельного участника и включали, в свою очередь, го-

родские сервитуты и сельские, создававшие особое 

объективное отношение между соседскими участками - 

служащим и господствующим (дорожные, водные, до-

мовые, касающиеся воздуха и света); 
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 личные, которые устанавливались в отношении кон-

кретного лица и включали различные права пользова-

ния чужой вещью. 

       Более подробно, нежели в ГК, урегулированы сервитуты в 

Кодексе Республики Беларусь о земле (далее - КоЗ). Согласно 

ст. 1 КоЗ земельный сервитут - это право ограниченного 

пользования чужим земельным участком, устанавливаемое 

для обеспечения прохода, проезда, прокладки и эксплуатации 

газопроводов, нефтепроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, связи и других подобных сооружений, обес-

печения водоснабжения и мелиорации, размещения геодези-

ческих пунктов, а также для иных целей, которые не могут 

быть обеспечены без предоставления такого права. 

      В соответствии со ст. 45 КоЗ земельный сервитут может 

устанавливаться на определенный срок (срочный земельный 

сервитут) и на неопределенный срок (постоянный земельный 

сервитут). Если в договоре о земельном сервитуте или поста-

новлении суда об установлении земельного сервитута срок его 

действия не указан, земельный сервитут считается постоян-

ным. 

 

Возникновение 

      Согласно ч. 3 ст. 268 ГК сервитут устанавливается по со-

глашению между лицом, требующим установления сервитута, 

и собственником недвижимого имущества и подлежит госу-

дарственной регистрации в порядке, установленном законода-

тельством о государственной регистрации недвижимого иму-

щества, прав на него и сделок с ним. В случае недостижения 

соглашения об установлении или условиях сервитута спор 

разрешается судом по иску лица, требующего установления 

сервитута. 

      Сервитут может быть установлен не только в интересах 

собственника, но и по требованию иных землепользователей, 

то есть лиц, осуществляющих хозяйственную и иную дея-
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тельность на земельных участках, находящихся в частной 

собственности граждан, негосударственных юридических лиц 

Республики Беларусь либо в собственности иностранных гос-

ударств, международных организаций (собственники), пожиз-

ненном наследуемом владении (владельцы), постоянном или 

временном пользовании (пользователи), аренде (арендаторы), 

субаренде (субарендаторы). 

      Более того, согласно ст. 69 КоЗ землепользователи в соот-

ветствии с целями и условиями отвода земельных участков 

имеют право на возмещение убытков, причиняемых ограни-

чением (обременением) прав на земельные участки, в том 

числе установлением земельного сервитута. Возмещение 

убытков производится лицами, деятельность которых влечет 

за собой ограничения (обременения) прав на земельные 

участки, в том числе установление земельных сервитутов. 

 

Сохранение 

      Как гласит п. 1 ст. 269 ГК сервитут сохраняется в случае 

перехода прав на недвижимое имущество, которое обремене-

но этим сервитутом, к другому лицу. Аналогичная норма 

предусмотрена и ст. 58 КоЗ. То есть, как и другим вещным 

правам, сервитуту присуще право следования.  

      Но при этом согласно ч. 2 ст. 70 КоЗ собственники земель-

ных участков при совершении сделок с земельным участком, 

арендаторы земельных участков при предоставлении арендо-

ванного земельного участка в субаренду, передаче своих прав 

и обязанностей по договору аренды земельного участка дру-

гим лицам, использовании права аренды земельного участка в 

качестве предмета залога, вклада в уставный фонд хозяй-

ственных товариществ и обществ обязаны предоставить заин-

тересованным лицам имеющуюся информацию об установ-

ленных ограничениях (обременениях) прав на земельный уча-

сток, в том числе земельных сервитутах. Также и при заклю-
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чении договора аренды или ссуды арендодатель (ссудодатель) 

обязан предупредить другую сторону о сервитуте. 

      В соответствии с п. 2 ст. 269 ГК сервитут не может быть 

самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не мо-

жет передаваться каким-либо способом лицам, не являющим-

ся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения 

использования, которого сервитут установлен. 

      Таким образом, несмотря на то, что сервитут устанавлива-

ется в отношении конкретного земельного участка (или иного 

недвижимого имущества), он носит строго личный характер, 

обусловленный, правда, скорее целевым характером (земле) 

пользования, а не собственно природой сервитута. В отноше-

нии сервитута как самостоятельного объекта (вне связи с зе-

мельным участком) невозможны не только купля-продажа, 

залог, но и иные сделки. 

  

Прекращение 

      Согласно ст. 270 ГК по требованию собственника имуще-

ства, обремененного сервитутом, этот сервитут может быть 

прекращен ввиду отпадения оснований, по которым сервитут 

был установлен. В случаях, когда недвижимое имущество, 

принадлежащее гражданину или юридическому лицу, в ре-

зультате обременения сервитутом не может использоваться в 

соответствии с назначением, собственник вправе требовать по 

суду прекращения сервитута. 

       Данные нормы развернуты в ст. 65 КоЗ, которая гласит, 

что в случае отсутствия оснований для сохранения ограниче-

ний (обременений) прав на земельные участки эти ограниче-

ния (обременения) прекращаются по решению государствен-

ного органа, осуществляющего государственное регулирова-

ние и управление в области охраны и использования земель в 

соответствии с его компетенцией, предусмотренной КоЗ и 

иными актами законодательства, либо по постановлению су-

да. 
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      Земельный сервитут прекращается: 

 по истечении срока действия земельного сервитута; 

 по соглашению между землепользователем обреме-

ненного земельным сервитутом земельного участка и 

лицом, в интересах которого был установлен земель-

ный сервитут; 

 по постановлению суда; 

по иным основаниям, предусмотренным законодательные ак-

тами. 
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РАЗДЕЛ III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоя-

тельной работы студентов 

 

1. Земельное право, как отрасль права. Соотношение земель-

ного права с другими отраслями права.  

2. Особенности земельных отношений, их общая характери-

стика.  

3. Земля, как объект земельных отношений. 

4. Принципы земельных отношений. 

5. Развитие земельных отношений Республики Беларусь в 

1917 - 1990гг. 

6. Земельная реформа в Республике Беларусь (1991 – по 

настоящее время). 

7. Понятие источников земельного права и их классифика-

ция. 

8. Понятие и особенности земельных правоотношений.  

9. Состав земель Республики Беларусь. Фонд перераспреде-

ления земель. 

10.  Категории земель.  

11.  Перевод земель из одной категории в другую: основания, 

порядок. 

12.  Формы и виды права собственности на землю.   

13.  Право государственной собственности на землю. Право 

собственности на землю иностранных государств. 

14.  Право частной собственности на землю: сущность, субъ-

екты, цели предоставления земельных участков в частную 

собственность. 

15.  Деление и слияние земельных участков: понятие, порядок, 

нормативное регулирование. 

16.  Основания возникновения, изменения и прекращения 

права собственности на землю. 
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17.  Плата за земельные участки. 

18.  Платежи за землю: плата за землю и за право выкупа 

аренды земли, арендная плата.  

19.  Функции государственного управления землями.  

20.  Понятие, принципы и содержание государственного зе-

мельного кадастра.  

21.  Понятие земельного участка. 

22.  Земельный налог. 

23.  Льготы по земельному налогу. 

24.  Понятие и назначение межевого знака. 

25.  Мониторинг земель. 

26.  Понятие и содержание землеустройства. 

27.  Понятие, виды сервитута. 

28.  Установление земельного сервитута. 

29.  Понятие и содержание государственного контроля в обла-

сти охраны и рационального использования земель. 

30.  Понятие и классификация земельных споров. 

31.  Система и компетенция государственных органов по раз-

решению земельных споров. 

32.  Понятие и виды земельных правонарушений.  

33.  Виды юридической ответственности за нарушение зе-

мельного законодательства. 

34.  Понятие и содержание рационального использования и 

охраны земель. 
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РАЗДЕЛ IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Основы 

земельных отношений и земельного права» разработана для 

специальности 1-56 02 01 «Геодезия». 

Распределение аудиторных часов по курсам, семестрам 

и видам занятий приведено ниже. 

 

Очная форма получения высшего образования 

Курс Семестр Лекции, ч. 

Лабораторные 

занятия, ч. 

Форма те-

кущей 

аттестации 

3 6 16 34 зачет 

                                                                                                  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Земельное право, как отрасль права 

           Понятие земельного права.  Предмет земельного права. 

Методы земельного права. Принципы земельного права. Ос-

новные институты земельного права. Земельное право и зе-

мельное законодательство. Соотношение земельного права с 

другими отраслями права: конституционным, гражданским, 

экологическим, административным и другими. 
 

Тема 2. Источники земельного права 

         Понятие источников земельного права. Система источ-

ников земельного права. Законодательные акты Республики 

Беларусь как источники земельного права. Конституционные 

основы земельного права. Кодекс Республики Беларусь о зем-

ле в системе источников земельного права.  
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Тема 3. Земельные правоотношения 

           Понятие и виды земельных правоотношений. Земельно-

правовые нормы и земельные правоотношения. Субъекты зе-

мельных правоотношений. Объекты земельных правоотноше-

ний. Содержание земельных правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения земельных право-

отношений. 

 

Тема 4. Право собственности на землю 

          Понятие права собственности на землю. Формы и виды 

права собственности на землю. Земельный участок как объект 

земельных отношений. Субъекты и объекты права собствен-

ности на землю: право государственной собственности на 

землю; право собственности на землю иностранных госу-

дарств и международных организаций; право частной соб-

ственности на землю. Основания возникновения права соб-

ственности на землю. Основания прекращения права соб-

ственности на землю.  

 

Тема 5. Право землевладения и землепользования 

 Право пожизненного наследуемого владения землей. 

Понятие права пользования землей и его виды. Права и обя-

занности землепользователей. Основания возникновения, из-

менения и прекращения права землевладения и землепользо-

вания. Платежи за землю, земельный налог и арендная плата. 

Объект и принципы налогообложения, льготы по земельному 

налогу. Ограничения прав на земельные участки. Понятие зе-

мельного сервитута. 

 

Тема 6. Государственное управление земельными ресур-

сами 

          Состав земель Республики Беларусь. Понятие и общая 

характеристика управления земельными ресурсами. Земель-

ный фонд Республики Беларусь, как объект управления. Си-
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стема органов государственного управления землями. Органы 

общей и специальной компетенции. Госконтроль за использо-

ванием и охраной земель. Мониторинг земель. 

 

  

Тема 7. Государственный земельный кадастр 

          Понятие, принципы и содержание земельного кадастра. 

Кадастровая стоимость земель. Земельно-кадастровая доку-

ментация. Современные технологии, используемые для зе-

мельного кадастра. Перспективы развития земельного кадаст-

ра. Реестр адресов. 

 

Тема 8. Землеустройство 

         Понятие и содержание землеустройства. Землеустрои-

тельная документация. Использование геоинформационных 

систем в землеустройстве. Установление границ земельных 

участков. 

 

Тема 9. Распределение и перераспределение земель 

         Основания и порядок предоставления и изъятия земель-

ных участков. Порядок передачи земель, находящихся в част-

ной собственности, в государственную собственность. Поря-

док оформления и получения документов, удостоверяющих 

право на земельный участок. Аукционный порядок. Возмеще-

ние правомерных убытков землевладельцам, землепользова-

телям и собственникам земли. Возмещение потерь сельскохо-

зяйственного и лесохозяйственного производства. 

 

Тема 10. Разрешение земельных споров 

         Понятие и содержание правовой охраны земель. Понятие 

и классификация земельных споров. Порядок разрешения зе-

мельных споров исполнительными комитетами. Судебный 

порядок разрешения земельных споров. 
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Тема 11. Ответственность за нарушение земельного зако-

нодательства 

         Понятие и состав земельных правонарушений. Ответ-

ственность за самовольное занятие земельного участка. Виды 

нарушений земельного законодательства, влекущие примене-

ние административной ответственности. Виды преступлений, 

нарушающих земельный правопорядок. Гражданская ответ-

ственность за земельные правонарушения. Изъятие земельных 

участков за систематическое нарушение земельного законода-

тельства.  

 

 

Средства диагностики результатов учебной деятельности 

 

        Оценка уровня знаний студента производится по десяти-

балльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 

Министерством образования Республики Беларусь. 

         Для оценки достижений студента используется следую-

щий диагностический инструментарий: 

− защита выполненных на лабораторных занятиях индивиду-

альных заданий; 

− проведение текущих контрольных работ по отдельным те-

мам; 

− сдача зачета по дисциплине. 

 

 

Перечень тем лабораторных работ 

 

1. Составление баланса земель. 

2. Современное состояние земельных ресурсов. 

3. Определение площади земельного участка. 
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4. Проектирование землепользований с учетом ценности 

земли. 

5. Восстановление утраченных межевых знаков. 

6. Установление земельного сервитута. 

 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

 

         При изучении дисциплины используются следующие 

формы самостоятельной работы: 

− решение индивидуальных задач в аудитории во время про-

ведения лабораторных занятий под контролем преподавателя 

в соответствии с расписанием; 

− подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том 

числе с использованием патентных материалов; 

− самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения ин-

дивидуальных заданий с консультациями преподавателя. 

 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. История земельных отношений в Беларуси. 

2. Понятие и содержание земельных отношений. 

3. Соотношение земельного права с другими отраслями 

права. 

4. Соотношение земельного и гражданского законода-

тельства в регулировании земельных отношений. 

5. Земельные отношения в других странах. 

6. Современная концепция земельного права. 

7. Земля, как объект правового регулирования. 

8. Земельный участок, как объект земельных правоотно-

шений. 
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9. История становления и развития института права част-

ной собственности на землю в Республике Беларусь. 

10.  Понятие и признаки земельного участка, как объекта 

права собственности. 

11.  Содержание права собственности на землю. 

12.  Правовые проблемы реализации иностранным госу-

дарством и международной организацией права на 

приобретение земельных участков в собственность на 

территории Республики Беларусь. 

13.  История развития земельного кадастра Беларуси. 

14.  Кадастровая оценка земель в Беларуси. 

15.  Система органов, осуществляющих ведение земельно-

го кадастра в Беларуси 

16.  Кадастровые карты и их роль в регистрационном про-

цессе. 

17.  Создание и ведение земельно-информационной систе-

мы. 

18.  Порядок установления и прекращения земельно-

правового сервитута. 

19.  Мониторинг земель. 

20.  Диагностика и картографирование почв осушенных 

земель РБ. 

21.  Понятие и содержание землеустройства. 

22.  Использование геоинформационных систем при под-

готовке землеустроительных материалов. 

23.  Установление границ земельных участков с использо-

ванием спутниковых приемников и тахеометров.  

24.  Льготы по земельному налогу. 

25.  Признание сделок с земельными участками и правами 

на них недействительными. 

26.  Арендная плата за земельные участки. 

27.  Структура и содержание договора аренды земельного 

участка. 
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28.  Ответственность сторон в договоре аренды земельного 

участка. 

29.  Форма и государственная регистрация сделок с зе-

мельными участками и правами на них. 

30.  Правовой режим земельного участка, являющегося 

предметом ипотеки. 

31.  Особенности организации и проведения аукционов по 

продаже земельных участков в частную собственность.  

32.  Предоставление земельных участков без проведения 

земельных аукционов. 

33.  Правовая охрана земель: понятия и содержание. 

34.  Правовое регулирование отношений по рекультивации 

земель. 

35.  Разрешение земельных споров, связанных с правом 

собственности на землю. 
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