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Земля является одним из самых ценных природных ресурсов, которая 

непосредственно нуждается в правовой защите со стороны государства. Имен-

но статья 9 Конституции Российской Федерации закрепляет, что земля, как и 

другие природные ресурсы, находится под защитой государства и выступает в 

качестве основы жизни и деятельности народов, проживающих на территории 

России [1]. Значимость земли выражается в ее многогранности среди объектов 

правоотношений, которые регулируются, в первую очередь, нормами Консти-

туции Российской Федерации, а также нормами земельного, гражданского и 

градостроительного законодательства. Однако в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует понятие «земля» и чаще всего заменяется синонимом 

«земельный участок». Вопрос, связанный с определением понятия «земля» яв-

ляется актуальным, так как точность его интерпретации влияет, как отмечают 

ученые теоретики права [8; 13], на корректность применения правовых норм 

различными отраслями права, а прежде всего нормами гражданского законода-

тельства. В науке часто поднимается вопрос соотношения терминов «земля» и 
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«земельный участок» в контексте разграничения земельных и земельно-

имущественных отношений [11; 12]. 

Проблематика точной категоризации термина «земля» в рамках граждан-

ского законодательства РФ проистекает из отсутствия чёткой юридической де-

финиции в действующем Гражданском кодексе России. Нормативные акты со-

держат лишь перечни разнообразных материальных и нематериальных объек-

тов, относимых к данной категории, без уточнения сущности каждого из эле-

ментов. Эта неопределённость ведёт к трудностям в правоприменении, выли-

вающимся в неоднозначности и спорные интерпретации. 

Отдельные научные мнения указывают на то, что «земля» не может высту-

пать в качестве объекта гражданских правоотношений, поскольку в качестве 

объекта всегда выступает юридически оформленная категория, обладающая ха-

рактеристиками соответствующего естественного объекта. В этом контексте, в 

сфере земельных правоотношений объектом выступает именно индивидуально 

определённая единица – земельный участок. 

Для устранения существующих проблем предлагается внести изменения в 

законодательство, закрепив определение земли как сегмента окружающей при-

родной среды и элемента природного мира, охватывающего поверхностный 

слой земной коры до глубины почвенного слоя в границах Российской Федера-

ции. Кроме того, необходимо дополнить определение земельного участка, рас-

сматриваемого в контексте объекта гражданско-правовых отношений, как не-

движимости, представляющей собой часть земли, обладающую юридически за-

креплёнными индивидуальными характеристиками. 

Л.В. Петрова утверждает, что земля является объектом публичного права, 

а, следовательно, не может быть принадлежать частным лицам как собствен-

ность. В законодательной риторике слово «земля» применяется в широком и 

узком смыслах: оно может описывать землю как общее понятие, включая не 

только земельные участки и их составляющие, но и как самостоятельный при-

родный объект. Тем не менее, правовые отношения складываются не вокруг 
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земли как природного наследия, а вокруг характеристик земель, которые дела-

ют ее объектом правового поля [9, c. 204]. 

В этой связи Петрова предлагает логичный пересмотр: законодательные 

формулировки касательно земельных участков в качестве объектов собственно-

сти и других реальных прав должны быть включены непосредственно в дей-

ствующий Гражданский кодекс Российской Федерации. Таким образом, можно 

обеспечить чёткость и системность в регулировании прав на землю. 

В управленческом аспекте земельные вопросы требуют признания земель 

не только как отдельных участков, но и как широких территорий, подвергаю-

щихся деятельности по землеустройству, мониторингу, планированию исполь-

зования и развитию территорий, включая градостроительные зоны. Аналогич-

ная ситуация наблюдается при причинении вреда землям и земельному участ-

ку [6]. Эти процессы охватывают масштабные участки и области, за которые 

отвечает ряд управленческих мер, вследствие чего они рассматриваются как 

комплексные образования в практике управления, использования и охраны 

земли – пишет А.С. Анохин [3, c. 29]. 

Данные, попадающие в Единый государственный реестр недвижимости, 

отражают то, что в сфере земельных отношений оперируют как сделки с от-

дельными участками, так и с более широкими зонами, что подчеркивает их зна-

чимость в правовом контексте. 

Уместно признавать в роли предметов земельных управленческих отноше-

ний как конкретные участки земли, так и более крупные земельные массивы. 

Однако в рамках имущественных взаимоотношений понятие «земли» чаще все-

го ассоциируется с государственной или муниципальной собственностью, что 

нужно учитывать при рассмотрении правовых аспектов, связанных с земель-

ными ресурсами. 

В последнее время в законодательстве о земельных отношениях активно 

укрепляются правила, касающиеся распоряжения землями государственной и 

муниципальной собственности. Эти нормы уточняют порядок предоставления 

прав на использование таких территорий физическими и юридическими лица-
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ми, при этом исключая их превращение в объекты недвижимости, доступные 

для сделок. Например, глава V.4 Земельного кодекса РФ описывает процессы, 

связанные с перераспределением земель, указывая на обязательность оформле-

ния земель в земельные участки по заключению соответствующих соглашений, 

как подчеркивается в статье 39.27 [10, c. 84]. 

В рамках определения объектов гражданского права можно выделить не-

сколько подходов, каждый из которых уникален в своем роде. Одна из теорий 

квалифицирует объекты гражданских прав как «объект-благо», подразумевая 

под этим элементы, к которым направлены правовые интересы и обязательства 

участников правоотношений. В то же время, другие концепции предлагают 

рассмотрение объектов в качестве «объект-идея» или «объект-действие», что 

зачастую приводит к существенной неоднозначности в понимании законода-

тельных актов – пишет Е.С. Герман [4, c. 1273]. 

Исходя из системного анализа нормативных и доктринальных подходов, 

можно констатировать, что формулировка, представленная в пункте 3 статьи 

129 Гражданского кодекса Российской Федерации, где земля упоминается как 

объект, способный участвовать в обороте, нарушает базовые принципы граж-

данского законодательства, обозначенные в статье 128 ГК РФ [2]. Это несоот-

ветствие подчеркивает необходимость корректировки данного пункта с целью 

обеспечения законодательной консистенции. Предложенная редакция должна 

учитывать возможность отчуждения земельных участков и других природных 

ресурсов, а также их передачу от одного лица к другому различными методами, 

в рамках допустимости, предусмотренной земельным и природоресурсным за-

конодательством, что могло бы быть изложено следующим образом: «Земель-

ные участки и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от 

одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допус-

кается земельным законодательством и законодательством о природных ресур-

сах». 

Таким образом, можно сделать вывод, что неоднозначность понятия «зем-

ля», в гражданском праве России, является результатом отсутствия четкого 
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юридического определения в Гражданском кодексе РФ и разнообразия подхо-

дов к классификации объектов гражданских прав. Как отмечают специалисты, 

формулирующие стратегии правовой политики [5; 7], эта ситуация приводит к 

сложностям в правоприменительной практике, не позволяет полностью осу-

ществлять право реализации положений статьи 9 Основного закона – Консти-

туции РФ, а также стимулирует продолжение теоретических дискуссий для 

уточнения этой правовой категории. 
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