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Введение  
Описание практических, семинарских занятий  



ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью изучения дисциплины «Земельное право» является: формирование у студентов 

комплекса знаний о правовом регулировании земельных отношений, в т.ч., об основных 

институтах земельного права, основополагающих принципах земельного законодательства, 

публично-правовых и частно-правовых основах правового регулирования земельных отношений, 

месте и роли земельного права в системе российского права. 
Задачами изучения дисциплины «Земельное право» является:  
1. нормотворческая деятельность: 
- участие в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
- осуществление профессиональной деятельности в области правовой охраны земли и 

землепользования на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры.  
2. правоприменительная деятельность: 
- применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности; 
- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; 
3. подготовки юридических документов по вопросам правовой охраны земли и 

землепользования; 
- правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства в 

области правовой охраны земли и землепользования; 
4. экспертно-консультационная деятельность: 
- осуществление квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

деятельности в области правовой охраны земли и землепользования; 
5. педагогическая деятельность: 
- осуществление правового воспитания по вопросам правовой охраны земли и 

землепользования. 
 Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам базового блока 1  ОП ВО  

подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Ее освоение происходит в 5 
семестре.  

Дисциплина «Земельное право» призвана дать понимание основных категорий, институтов 

земельных правоотношений в Российской Федерации. Особую актуальность изучение данной 

дисциплины приобретает в условиях меняющегося земельного законодательства. 
Земельное право как учебная дисциплина необходима для обеспечения качества 

теоретической и практической подготовки юристов, связанных с вопросами применения 

земельного законодательства в вопросах землепользования. 
Основное назначение практических занятий – закрепление полученных студентами 

теоретических знаний в области земельного права. 
 

                         



 
Наименование практических занятий 

 
№ темы Наименование тем практических занятий Обьем 

часов 
(астр.) 

Интерактивная 

форма проведения  

 Раздел 1. Общая часть   
1.   Практическое занятие 1. Земельное право как 

отрасль права, наука и учебная дисциплина 
1,5  

2.   Практическое занятие 2. Источники земельного 

права 
1,5  

3.   Практическое занятие 3.  Земельные 

правоотношения 
1,5  

4.   Практическое занятие 4. Право собственности 

на земельные участки 
1,5 Круглый стол 

5.   Практическое занятие 5. Ограниченные вещные 

права на земельные участки 
1,5  

6.   Практическое занятие 6. Гражданско-правовые 

основания возникновения прав на земельные 

участки 

1,5  

7.   Практическое занятие 7. Сделки с  земельными 

участками 
1,5  

8.   Практическое занятие 8.  Управление 

земельным фондом РФ 
-  

9.   Практическое занятие 9. Правовая охрана 

земель 
-  

10.   Практическое занятие 10. Юридическая 

ответственность за земельные правонарушения: 

общая характеристика 

-  

11.   Практическое занятие 11. Защита прав 

физических и юридических лиц на земельные 

участки 

-  

12.   Практическое занятие 12. Земельные споры и 

порядок их рассмотрения 
-  

 Раздел 2. Особенная часть   

13.   Практическое занятие 13. Правовой режим 

земель сельскохозяйственного назначения  
-  

14.   Практическое занятие 14. Правовой режим 

земель лесного фонда 
-  

15.   Практическое занятие 15. Правовой режим 

земель водного фонда 
-  

16.   Практическое занятие 16. Правовой режим 

земель населенных пунктов  
-  

17.   Практическое занятие 17. Правовой режим 

земель промышленности  
-  

18.   Практическое занятие 18. Правовой режим 

земель природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного 

назначения 

-  

 Итого за 5 семестр 10,5 1,5 
 



 
 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Раздел 1. Общая часть  

Практическое занятие № 1. Земельное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа основных 

понятий и институтов земельного права. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие, предмет, методы, субъекты и систему земельного права, историю 

развития российского земельного права, основные принципы земельного права, понятие 

земельного права как науки и как учебной дисциплины. 
Уметь – определять понятие, предмет, методы, систему земельного права, основные 

принципы земельного права, понятие земельного права как науки и как учебной дисциплины с 

профессиональной  точки зрения. 
Формируемые компетенции -  ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства; ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
Актуальность темы семинара обусловлена тем, что земельное право представляет собой 

самостоятельную отрасль права, регулирующую общественные отношения, связанные с 

предоставлением, использованием и охраной земель и земельных участков. Оно имеет свой 

предмет и методы правового регулирования, изучение которых необходимо для освоения всех 

тем дисциплины. 
Организационная форма занятия: традиционный семинар 
Теоретическая часть: 
Земельное право представляет собой отрасль права, регулирующую общественные 

отношения, связанные с предоставлением, использованием и охраной земельных участков. 
Отношения, регулируемые земельным законодательством, подразделяются на три группы. 
1. Отношения по предоставлению земельных участков.  
2. Отношения по использованию земельных участков, в свою очередь, подразделяются на 

отношения по использованию земельных участков в качестве средства производства и 

отношения по использованию участков для строительства.  
3. Охрана земельных участков предполагает защиту земельных участков от двух видов 

негативного воздействия: антропогенного и природного.  
В целом земельные отношения как предмет земельного права являются отношениями 

сложными, комплексными, при этом регулирование их осуществляется нормами как земельного, 

так и гражданского, административного, экологического и иных отраслей законодательства. 
Не менее важное значение, чем предмет регулирования, для характеристики земельного 

права имеет метод, посредством которого осуществляется регулирование земельных отношений. 

Под методом правового регулирования понимается совокупность способов, приемов, с помощью 

которых право, т.е. правовые нормы, воздействует на поведение участников общественных 

отношений, в данном случае - земельных отношений. Метод земельного права соответствует его 

предмету. Точно так же, как и предмет земельного права, его метод имеет комплексный 

характер. Имеет место сочетание императивного и диспозитивного методов правового 

регулирования. 
Императивному методу регулирования свойственно проявление принципа "власть - 

подчинение". Участники таких отношений неравноправны, предписания одного являются 

обязательными для исполнения, а обязанностью другого является неукоснительное следование 

этим предписаниям. Императивным методом регулируется значительная часть земельных 

отношений, таких, например, как управление земельными ресурсами, правовая охрана земель и 

др. 



Диспозитивным методом правового регулирования охватываются отношения вещных 

прав на земельные участки, отношения оборота земель и др. Участники этих отношений 

обладают определенной самостоятельностью, которая выражается в признании за субъектами 

отношений равноправного положения, в наличии между ними как участниками гражданского 

оборота отношений юридического равенства и отсутствии между ними отношений власти и 

подчинения. 
2. Система земельного права как науки  включает в себя элементы научного познания 

земельных отношений. 
Можно выделить три основных этапа научного познания: 
1) получение информации о предмете. На данном этапе собирается информация о 

правоприменительной практике, зарубежном регулировании отношений, а также сравнительном 

правоведении, исследуются история и динамика изменения законодательства, регулирующего 

земельные отношения; 
2) исследование предмета, которое включает в себя различные способы и методы 

научного познания после унификации понятийного аппарата земельного права.  
3) внедрение полученных в процессе научно-исследовательской работы результатов. Как 

правило, такое внедрение осуществляется в форме законотворческой деятельности. 
3. И, наконец, система земельного права как учебной дисциплины  соответствует по 

структуре системе земельного права как отрасли права. В процессе изучения земельного права 

необходимо, прежде всего, основываться на системе действующего законодательства, 

самостоятельной отраслью которого является земельное право. 
 Вопросы и задания:  

1. Понятие земельного права как отрасли права 
2. Предмет земельного права 
3. Метод земельного права 
4. Система земельного права 
5. Понятие земельного права как науки и учебной дисциплины 

Литература: 
1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / 

Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57119.html 
2. Земельное право : учебник / [С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Ю.Г. Жариков и др.] ; 

под ред. С.А. Боголюбова. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2014. - 376 с. 
3. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — 978-5-394-
01313-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75223.html 

4. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 с. 
5. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 392 c. — 978-5-93916-566-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74157.html 
6. Лисина Н.Л. Земельное право: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 582 с. 
 
Практическое занятие № 2. Источники земельного права 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, дать характеристику 

источников земельного права. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие, содержание и виды источников земельного права;  



Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 
Формируемые компетенции -  ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства; ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
Актуальность темы семинара заключается в том, что заключается в том, что наличие 

развитой системы источников земельного права - существенное условие для выделения 

совокупности правовых норм в отдельную отрасль в системе российского права.   
Организационная форма занятия: традиционный семинар 
Теоретическая часть:   
Под источниками земельного права понимаются нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере земельных отношений. 
Чтобы служить источниками земельного права, нормативный правовой акт должен 

отвечать определенным требованиям: 
а) иметь объективно выраженную форму - закон, указ Президента, постановление 

Правительства, приказ или инструкция министерства, решение органов местного 

самоуправления; 
б) должен быть принят уполномоченным органом; 
в) должен иметь предусмотренную законом форму; 
г) должен быть официально опубликован. Законы подлежат официальному 

опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 

применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 
Источники земельного права имеют ряд особенностей. Так, с учетом того, что земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах и об охране окружающей среды 

отнесено к предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов, эколого-правовые нормы 

устанавливаются на обоих уровнях. Еще одна наиболее существенная особенность 

предопределена характером самой отрасли как комплексной в системе российского права. 

Правовые нормы данной отрасли имеют "прописку" в разных отраслях права. Наряду со 

специальным законодательством об окружающей среде, природоресурсным законодательством, 

они содержатся в актах гражданского, конституционного, предпринимательского, уголовного и 

иного законодательства. 
Вопрос об источниках земельного права представляет собой значительную трудность, так 

как издается огромное количество нормативных правовых актов на различных уровнях. 

Преодолению этих трудностей призвана служить классификация нормативных правовых актов в 

области земельных отношений. 
В приведенный перечень источников современного земельного права России не включен 

обычай. В историческом плане во взаимодействии общества и природы обычай как неписаное 

правило поведения играл важную роль в регулировании земельных отношений. В регулировании 

земельных отношений обычай имеет большое практическое значение в контексте традиционного 

природопользования, регулируемого множеством законов. Таким образом, обычай как источник 

права применяется в практике, но он опосредован в установленных нормах права. 
Вопросы и задания: 

1. Понятие источника земельного права. 
2. Виды источников земельного права. 
3. Место и роль норм международного права в системе его источников. 
4. Нормативный правовой акт как источник земельного права.  
5. Договор как источник земельного права.  
6. Роль правового прецедента в регулировании земельных отношений. 

 Литература: 
1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / 

Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 



К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57119.html 
2. Земельное право : учебник / [С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Ю.Г. Жариков и др.] ; 
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Практическое занятие № 3. Земельные правоотношения 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, дать характеристику 

земельных правоотношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие, объекты, субъекты, содержание и виды земельных правоотношений;  
Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции -  ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства; ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
Актуальность темы семинара заключается в том, что земельные правоотношения 

являются результатом реализации земельно-правовых норм, объектами земельных 

правоотношений являются земельные участки, а содержанием – права и обязанности 

землепользователей и других участников земельных отношений.  
Организационная форма: традиционный семинар 
Теоретическая часть:  
Под правоотношением понимается связь между субъектами урегулированного правом 

общественного отношения, в процессе которой у них возникают права и обязанности. 
Причины (основания), вследствие которых возникают, изменяются и прекращаются 

правоотношения, называются юридическими фактами. Иначе говоря, юридические факты - это 

некие обстоятельства жизни, с которыми закон связывает возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений. В зависимости от способов регулирования (гражданско-
правовые, земельно-правовые, административно-правовые и т.д.) и видов объектов 

регулируемых отношений правоотношения делятся на гражданские, земельные, 

административные и т.п. 
Всякое правоотношение включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: 
- субъекты правоотношения (субъективный состав), т.е. лица, участвующие в 

правоотношении; 
- объект правоотношения, т.е. то, по поводу чего возникают правоотношения; 
- содержание правоотношения, т.е. конкретные (субъективные) права и обязанности 

участников (субъектов) правоотношений. 
Наиболее распространенным видом правоотношений (по числу участвующих в них 

субъектов) являются гражданские и административные правоотношения. 
Как гражданские, так и административные правоотношения имеют свои специфические 

особенности, которые обусловлены особенностями самих отраслей права. 



Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица (граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства), юридические лица (российские, иностранные), 

государственные и муниципальные образования, обладающие гражданской правосубъектностью. 
Виды гражданских правоотношений могут классифицироваться по различным признакам. 

Наиболее существенными признаками классификации признаются: 
- характер взаимосвязи субъектов (абсолютные и относительные правоотношения); 
- объект правоотношений (имущественные и неимущественные); 
- способ удовлетворения интересов участников правоотношений (вещные и 

обязательные). 
Абсолютные правоотношения  - это такие правоотношения, в которых одному лицу 

(управомоченному) противостоит неопределенный круг других субъектов (обязанных), - 
например, правоотношения собственности. Относительными считаются такие правоотношения, 

в которых одному лицу (управомоченному) противостоит строго определенное другое лицо. 
Имущественные правоотношения  - это такие правоотношения, объектом которых 

является имущество, т.е. материальные блага. 
Неимущественными считаются те правоотношения, объектами которых являются личные 

неимущественные блага (честь, достоинство, имя, авторство произведений и т.п.). 
Вещные правоотношения  - правоотношения, которые определяют имущественный статус 

субъектов, т.е. они определяют, на каком праве (из числа вещных ) находится имущество, т.е. 

материальные блага.  
Обязательственные правоотношения  - это такие гражданские правоотношения, которые 

характеризуют динамику, движение имущественных отношений (переход права на имущество, 

выполнение работ, оказание услуг и т.п.). 
Практическое различие этих видов гражданских правоотношений состоит в том, что 

вещные правоотношения реализуются непосредственными действиями самого управомоченного 

лица (собственника, владельца), а обязательственные - через исполнение обязанностей 

должником. 
Такое положение объясняется тем, что вещные правоотношения - абсолютны, а 

обязательственные - относительны. 
Вопросы и задания: 

1. Понятие земельного правоотношения 
2. Структура земельного правоотношения 
3. Виды земельных правоотношений 
4. Основания возникновения, изменения и прекращения земельного правоотношения. 
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Практическое занятие № 4. Право собственности на земельные участки 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения материала, дать 

характеристику экологических правоотношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие и систему вещных прав на земельные участки, их виды и основания 

возникновения, изменения и прекращения. 
Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 
Формируемые компетенции -  ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства; ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
Актуальность темы семинара в том, что система вещных прав на земельные участки 

претерпевает сегодня существенные изменения. Без этой системы невозможно построение 

эффективной и развитой экономики. 
Организационная форма: «круглый стол» 
Теоретическая часть: 
Современная система прав на земельные участки основывается на едином первичном 

праве - праве собственности. 
Право собственности подразделяется на три основные формы в зависимости от субъектов 

права - правообладателей. Выделяют государственную, муниципальную и частную 

собственность на земельные участки. При этом право собственности, и в особенности право 

частной собственности, носит ограниченный характер. 
К государственной собственности относятся земли, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований (ст. 16 ЗК РФ). Субъектами 

государственной собственности на землю являются органы государственной власти Российской 

Федерации и субъектов РФ. 
Государственная собственность на землю имеет два уровня: федеральный, к которому 

относится собственность Российской Федерации, и региональный уровень, включающий в себя 

собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. На одни и те же земли не может быть двух или 

нескольких собственников, так как общая совместная государственная собственность не 

предусмотрена законодательством. 
Статья 18 ЗК РФ к собственности субъектов Российской Федерации относит земельные 

участки: 
- которые признаны таковыми федеральными законами; 
- право собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 
- которые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 
Использование земель, находящихся в государственной собственности, осуществляется, 

как правило, путем создания государственных унитарных предприятий либо путем передачи 

земель частным землепользователям на вторичных правах, например в аренду. 
С июля 2001 по июль 2006 г. существовала самостоятельная законодательно 

установленная процедура разграничения публичной собственности. Разграничение 

государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 

(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность 

муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществлялось в соответствии с 

утратившим силу Федеральным законом "О разграничении государственной собственности на 

землю" от 17 июля 2001 г. N 101-ФЗ. 
Правом муниципальной собственности на землю обладают органы местного 

самоуправления. Несмотря на то что данная форма собственности была провозглашена еще в 



1992 г. Законом "О местном самоуправлении", долгое время в отношении муниципальной 

собственности был известен только ее субъект - орган местного самоуправления. Поскольку 

правом муниципальной собственности обладают негосударственные органы власти, необходимо 

было детально урегулировать, какие земли и в каком порядке могут быть переданы органам 

местного самоуправления. Однако это было выполнено только в 2001 г. в ФЗ "О разграничении 

государственной собственности на землю". 
В муниципальную собственность городов, районов (кроме районов в городах), сельских 

поселений, а также других муниципальных образований для обеспечения их развития 

передаются земли, находящиеся в государственной собственности. В муниципальную 

собственность могут включаться земли, приобретаемые по решению местной администрации у 

других собственников земельных участков путем их выкупа в установленном порядке. 

Управление и распоряжение муниципальными землями осуществляются органами местного 

самоуправления. 
В соответствии со ст. 19 ЗК РФ муниципальная собственность включает в себя земельные 

участки: 
- которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними законами субъекта Российской Федерации; 
- право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении 

государственной собственности на землю; 
- которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством. 
Частная собственность на землю подразделяется на несколько видов в зависимости от 

правообладателя: индивидуальная собственность граждан и юридических лиц; общая 

собственность, подразделяемая на общую совместную, т.е. без определения долей, 

принадлежащих каждому участнику общей совместной собственности, и общую долевую 

собственность, когда доля каждого сособственника известна заранее. 
Юридические лица, так же как и граждане, могут по своему желанию объединять 

находящиеся в их собственности земельные участки и использовать их на праве общей 

совместной и общей долевой собственности. 
В соответствии со ст. 15 ЗК РФ собственностью граждан и юридических лиц (частной 

собственностью) являются земельные участки, приобретенные ими по основаниям, 

установленным гражданским законодательством. 
Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приватизации земли. 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

быть предоставлены в частную собственность граждан и юридических лиц, за исключением 

земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами не 

могут находиться в частной собственности. 
Право собственности на землю включает три правомочия: владения, пользования и 

распоряжения землей. 
Вопросы круглого стола: 

1. Общая характеристика права собственности на землю 
2. Государственная собственность на землю 
3. Разграничение государственной собственности на землю 
4. Муниципальная собственность на землю 
5. Частная собственность на землю 
6. Права и обязанности собственников земельных участков 

решить задачи: 
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Практическое занятие № 5. Ограниченные вещные права на земельные участки 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения материала, дать 

характеристику ограниченных вещных прав на земельные участки. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие, систему и содержание ограниченных вещных прав на земельные 

участки. 
Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 
Формируемые компетенции -  ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства; ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
Актуальность темы семинара в том, что понятие прав на чужое имущество было известно 

еще древнему римскому праву, когда под ними понималось юридическое господство, 

принадлежащее одному лицу относительно некоторых сторон вещи, находящейся в 

собственности другого лица. 
Организационная форма занятия: традиционный семинар 
Теоретическая часть: 
Ограниченное вещное право является таковым в силу как ограничений определенных 

правомочий собственника вещи, так и существования у обладателя ограниченного права 

пределов его осуществления. В любом случае круг правомочий обладателя вторичного вещного 
права всегда существенно уже по сравнению с объемом правомочий собственника. 

К ограниченным вещным правам на землю относятся: право постоянного (бессрочного) 

пользования, право пожизненного наследуемого владения, право безвозмездного (срочного) 

пользования, сервитут. Также ЗК РФ рассматривает наравне с вещными правами на землю 

обязательственное право - аренду. 
Общим у вторичных вещных прав на землю является производность этих прав от права 

собственности. Все вещные права обеспечивают их носителям определенную устойчивость в 

использовании земли, которая для любого ее пользователя - важнейшая экономическая и 

социальная категория. Но степень этой устойчивости для различных титулов неодинакова.  
Ограниченные вещные права иногда называют вторичными, имея в виду их производность 

от права собственности, которое в этом случае считается первичным. 
Закон содержит исчерпывающий перечень прав на землю. Это уже рассмотренное право 

собственности, а также ограниченные права, рассматриваемые в данной главе: 
1) право постоянного (бессрочного) пользования землей; 
2) право пожизненного наследуемого владения землей; 
3) право безвозмездного срочного пользования; 
4) право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут); 
5) право аренды.  



Иные права на землю подлежат переоформлению со дня введения в действие ЗК РФ на 

одно из вышеуказанных прав. 
Право постоянного (бессрочного) пользования является одним из основных видов вещных 

прав на землю, предусмотренных как земельным, так и гражданским законодательством. 
В отличие от собственников земельных участков субъекты данного права лишены 

существенного правомочия - правомочия распоряжения земельным участком. Лица, обладающие 

земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе передавать его 

в аренду или безвозмездное срочное пользование, в том числе и при наличии согласия на это 

собственника земельного участка. Любые сделки по распоряжению земельным участком лицом, 

которому участок предоставлен на данном праве, должны признаваться ничтожными как не 

соответствующие закону. 
С момента вступления ЗК РФ в силу юридическим лицам иных организационно-правовых 

форм, а также гражданам (в том числе гражданам - индивидуальным предпринимателям) 

земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются. Если же 

решение о предоставлении указанным лицам земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования все-таки принято после вступления в силу ЗК РФ, то оно должно 

быть признано в судебном порядке недействительным в силу ст. 13 ГК РФ либо не подлежащим 

применению в соответствии со ст. 12 ГК РФ. 
Граждане вправе, а юридические лица иных организационно-правовых форм обязаны 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования на право собственности либо на 

право аренды по своему выбору. 
Юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки 

в собственность, а религиозные организации, кроме того, - переоформить на право 

безвозмездного срочного пользования по своему желанию до 1 января 2012 года либо до 1 

января 2015 года (в отношении земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты: линии связи, трубопроводы, дороги и т.п.). Выбор конкретного титула (собственность 

или аренда) остается за правообладателем независимо от мнения публичного органа, 

уполномоченного распоряжаться земельным участком. 
Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных им в 

постоянное (бессрочное) пользование, в установленных земельным законодательством случаях 

сроком не ограничивается. Порядок оформления установлен законодательством о дачной 

амнистии. 
Право пожизненного наследуемого владения предусмотрено земельным законодательством 

исключительно для граждан, которые приобрели указанное право до вступления в силу ЗК РФ. 
Содержание права пожизненного наследуемого владения земельным участком также 

лишено правомочия распоряжения. Однако в отличие от права постоянного (бессрочного) 

пользования законодатель делает одно исключение - право пожизненного наследуемого 

владения может наследоваться. 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, приобретенное гражданином до 

вступления в силу ЗК РФ, сохраняется. Однако после введения в действие ЗК РФ предоставление 

земельных участков гражданам на праве пожизненного наследуемого владения не допускается. 

Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных им в 

пожизненное наследуемое владение, сроком не ограничивается. 
Безвозмездное срочное пользование пришло на смену праву временного пользования, 

существовавшему до принятия ЗК РФ. Главным отличием от временного пользования является 

безвозмездность данного срочного права. По сути, данное право представляет собой исключение 

из принципа платности землепользования. 
Правом предоставления земельных участков в безвозмездное срочное пользование 

обладают только собственники земельных участков. 



Земельный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень оснований предоставления 

участков на данном праве. В зависимости от того, какой субъект гражданского права является 

собственником земельного участка, предоставляемого в безвозмездное срочное пользование, 

основаниями возникновения указанного права могут быть административный акт, договор или 

локальный нормативный акт организации. 
Земельный и Гражданский кодексы рассматривают сервитут в качестве вторичного 

вещного права. Однако возможно рассмотрение сервитута в качестве обременения земельного 

участка. С точки зрения собственника земельного участка, который соседи используют для 

прохода к водоему, сервитут является ограничением его права. С точки зрения соседей, сервитут 

- это право пользования чужим земельным участком. 
Статья 23 ЗК РФ устанавливает, что частный сервитут устанавливается в соответствии с 

гражданским законодательством. 
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом, 

когда это необходимо для обеспечения публичных интересов, в том числе интересов 

государства, местного самоуправления либо интересов населения, проживающего на данной 

территории, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута 

осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 
Земельный кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень публичных сервитутов.  
Вопросы и задания: 
1. Понятие и общая характеристика ограниченных вещных прав на землю 
2. Право постоянного (бессрочного) пользования землей 
3. Право пожизненного наследуемого владения землей 
4. Право безвозмездного срочного пользования землей 
5. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 
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Практическое занятие № 6. Гражданско-правовые основания возникновения прав на 

земельные участки 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения материала, дать 

характеристику государственного управления земельным фондом. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие, систему и содержание гражданско-правовых оснований возникновения 

прав на земельные участки 



Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы экологического права. 
Формируемые компетенции -  ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства; ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
Актуальность темы семинара в том, что гражданско-правовые основания возникновения 

прав на земельные участки играет важную роль в механизме правового регулирования 

земельных отношений. 
Организационная форма занятия: традиционный семинар 
Теоретическая часть: 
Земельное законодательство регулирует оборот земельных участков тремя различными 

способами. 
Во-первых, ограничение оборота земельных участков по объекту.  В статье 27 ЗК РФ 

содержится перечень изъятых из оборота и ограниченных в обороте земельных участков. 
Земельные участки, изъятые из оборота, не могут предоставляться в частную 

собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским 

законодательством.  
Земельные участки, ограниченные в обороте, не предоставляются в частную собственность, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами.  
Во-вторых, ограничение оборота по субъектам.  Иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные юридические лица и совместные предприятия, доля иностранного 

капитала в которых превышает 50%, не могут быть собственниками земель: 
- сельскохозяйственного назначения; 
- особо охраняемых природных территорий; 
- приграничных территорий, перечень которых устанавливается указом Президента РФ. 
Следовательно, сделки, направленные на приобретение в собственность указанных 

земельных участков, запрещены. 
В-третьих, установление особого порядка  совершения сделки. В соответствии с п. 2 ст. 8 

Закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" продавец земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения обязан известить в письменной форме высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, 

установленных законом субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления о 

намерении продать земельный участок с указанием цены, размера, местоположения земельного 

участка и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. То есть 

субъект Федерации или орган местного самоуправления приобретает преимущественное право 

покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения. 
Приватизация является особым основанием возникновения права собственности на землю, 

объединяющим в себе как публично-правовые, так и частноправовые начала. 
Отчуждение доли в праве собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

земельном участке, принадлежащем на праве собственности нескольким лицам, влечет за собой 

отчуждение доли в праве собственности на земельный участок, размер которой пропорционален 

доле в праве собственности на здание, строение, сооружение. 
2) Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется 

одновременно с отчуждением покупателю земельных участков. 
        Вопросы и задания: 
1. Понятие и виды гражданско-правовых оснований возникновения прав на земельные 

участки 
2. Оборотоспособность земельных участков 
3. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в собственности публичных 

образований, в условиях современной земельной реформы 
4. Общие положения о приватизации земель 
5. Порядок приватизации земельных участков 
6. Особенности приобретения прав на земельные участки под объектами недвижимости 



7. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на объект 

недвижимого имущества 
8. Исключительное право на приватизацию или приобретение права аренды под 

объектами недвижимости 
9. Упрощенный порядок оформления земельных участков в собственность («дачная 

амнистия») 
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Практическое занятие № 7. Сделки с  земельными участками 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения материала, дать 

характеристику государственного управления земельным фондом. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – понятие, виды и элементы сделок с  земельными участками 
Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции -  ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства; ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
Актуальность темы семинара в том, что сделки с земельными участками являются самым 

распространенным основанием возникновения прав на земельные участки. 
Организационная форма занятия: традиционный семинар 
Теоретическая часть: 
Под сделками понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В зависимости от 

числа участников сделки они могут быть двусторонними (или многосторонними) и 

односторонними. В односторонней сделке выражается воля одного лица или одной стороны 

(например, завещание). Двух- и многосторонние сделки называются договорами. Для 

заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух и более сторон. Общие 

требования к совершению гражданско-правовых сделок с землей содержатся в главе 9 

Гражданского кодекса РФ. 
Сделки с земельными участками совершаются в письменной форме. Единственным 

исключением является аренда на срок до одного года, заключение которой Гражданский кодекс 

РФ допускает в устной форме. 



Так как предметом договора может быть только индивидуально определенное имущество, к 

договору в обязательном порядке прилагается кадастровый паспорт земельного участка. 

Отсутствие паспорта влечет признание сделки недействительной. 
Нотариальное удостоверение сделок с земельными участками на сегодняшний день 

является обязательным для ипотеки, ренты и завещания (за исключением завещаний в 

чрезвычайных обстоятельствах, которые составляются в простой письменной форме). 
Иные сделки также могут быть удостоверены нотариусом по желанию сторон. 
Все сделки с землей подлежат обязательной государственной регистрации. Купля-продажа 

земельных участков регулируется ст. ст. 450 - 490 ГК РФ, а также ст. 37 Земельного кодекса РФ. 
По договору купли-продажи земельного участка продавец обязуется передать в 

собственность покупателя земельный участок, а покупатель обязуется принять земельный 

участок и уплатить за него определенную денежную сумму. 
Нормативной базой ипотеки является § 3 главы 23 ГК РФ и ФЗ N 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 г. (далее - Закон об ипотеке). 
Согласно п. 1 ст. 1 Закона об ипотеке, по договору о залоге недвижимого имущества 

(договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по 

обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных 

требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого 

имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами 

залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом. Залогодателем может быть 

сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или лицо, не участвовавшее в этом 

обязательстве (третье лицо). При этом имущество, на которое установлена ипотека, остается у 

залогодателя в его владении и пользовании. 
Земельные участки могут быть предоставлены их собственниками в аренду в соответствии 

с Гражданским и Земельным кодексами. 
Правоотношения по передаче земельных участков по наследству регулируются нормами 

гражданского, наследственного и семейного законодательства. С 1 марта 2002 г. вступила в силу 

часть третья ГК РФ, посвященная наследственным правоотношениям. 
Наследование земельных участков осуществляется по завещанию, а при его отсутствии - по 

закону (ст. 1111 ГК РФ). 
Наследование представляет собой одностороннюю сделку, т.е. сделку, для совершения 

которой достаточно выражения воли одной стороны, в данном случае наследодателя. 
Гражданским кодексом предусматриваются особенности наследования имущества члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179). 
Сделки дарения и мены совершаются по правилам гражданского законодательства. 

Особого порядка совершения данных сделок федеральным земельным законодательством не 

предусмотрено. 
По договору дарения земельного участка одна сторона (даритель) безвозмездно передает 

или обязуется передать другой стороне (одаряемому) земельный участок в собственность (см. п. 

1 ст. 572 ГК РФ). Ничтожным является условие передачи земельного участка после смерти 

дарителя. Одариваемый вправе отказаться от дара до его получения. В таком случае сделка 

считается расторгнутой. Отказ от земельного участка после оформления его в собственность 

является добровольным отказом от участка, прекращающим право собственности на него, и 

право на участок переходит к государству. 
По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны 

один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК РФ). В сущности, договор мены представляет 

собой модификацию договора купли-продажи, где каждая из сторон одновременно является 

продавцом и покупателем (п. 2 ст. 567 ГК РФ).  
Отношения ренты введены сравнительно недавно. Особенности заключения договоров 

ренты земельных участков в настоящее время земельным законодательством не установлены. В 

настоящее время в связи с низкой ликвидностью земельных участков рента по поводу земельных 

участков не имеет такого распространения, как, например, рента по поводу квартир. 



Рентные отношения регулируются главой 33 ГК РФ, в которой также учтены некоторые 

особенности обременения рентой недвижимого имущества (в том числе земли). 
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне 

(плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на 

полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной 

денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 583 ГК 

РФ). 
Внесение земельных участков в уставный капитал организации является действием по 

формированию уставного капитала юридического лица, т.е., по сути, сделкой с земельным 

участком не является. Государственной регистрации подлежит не само внесение земельного 

участка или земельной доли, а переход права, произошедший в итоге внесения. С момента 
государственной регистрации прекращается право собственности лица, которое внесло в 

уставный капитал свой земельный участок или земельную долю. Соответственно, возникает 

право собственности юридического лица на соответствующее имущество. 
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 

имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 
В отношении доверительного управления иными земельными участками и земельными 

долями применяются правила гл. 53 ГК РФ. 
Вопросы: 

1. Общая  характеристика сделок с земельными участками 
2. Купля-продажа земельных участков 
3. Ипотека (залог) земельных участков 
4. Аренда земельных участков 
5. Переход прав на земельные участки по наследству 
6. Дарение, мена и рента земельных участков 
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