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ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

Анотація. У статті проведено аналіз використання земель сільськогосподарського призначення і роз-
глянуто проблему залучення в обіг невикористовуваних земель сільськогосподарського призначення. Відобра-
жено причини скорочення площ сільськогосподарських земель і неможливості залучення їх в економічний обіг. 
Намічено перспективи використання зазначених земель.
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Summary. The article analyzes the use of agricultural land and the problem of attracting a turnover of unused 
agricultural land. Displaying causes shrinking farmland and causes the inability of their involvement in the economic 
cycle. Scheduled prospects of these lands.
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Постановка проблемы. Земли сельскохо-
зяйственного назначения являются не только 
природным объектом, но и природным ресурсом, 
используемым в качестве средства производства 
продуктов питания, кормов для скота, сырья для 
перерабатывающей промышленности. Они име-
ют особый правовой режим и подлежат особой 
охране, направленной в первую очередь на сохра-
нение их площадей, почв и их плодородия.

Основным условием увеличения вклада 
земельных активов в экономический рост и устой-
чивое развитие страны является применение ме-
тодов регулирования землепользования. Сегодня 
многие аграрии готовы наращивать объемы про-
изводства, но не имеют возможности расширить 
посевные площади из-за отсутствия свободной 
земли в том или ином районе, где одновременно 
имеется немало заросших сорной травой полей 
безответственных собственников. Закон при-
нят под названием «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в части совер-
шенствования порядка изъятия земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения 
при их неиспользовании по целевому назначению 
или использовании с нарушением законодатель-
ства РФ». Благодаря ему был усовершенствован 
порядок изъятия сельскохозяйственных участков, 
не используемых по назначению, и порядок про-
ведения торгов при их продаже [1]. В этой сфере 
пока еще остается много нерешенных вопросов. 
Учёные и специалисты констатируют неудовлет-
ворительное состояние и деградацию наших почв. 

До сих пор не решена проблема эффективного 
использования земельных долей.

Анализ последних исследований. Проблема-
ми рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения в разное время за-
нимались ученые: А. И. Алтухов, И. Н. Буздалов, 
А. А. Варламов, А. П. Воронцов, С. Г.  Колеснев, 
Н. В. Соломяной, О. Г. Шалагина, Б. И. Яков-
лев и многие другие ученые – аграрники. Но 
результативный экономический механизм вовле-
чения в хозяйственный оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения так и остается до конца 
не разработанным. 

Цель исследования. Рассмотреть вопросы 
эффективного вовлечения в оборот земель, 
выбывших из сельскохозяйственного оборота, 
согласно принятому закону о вовлечении в обо-
рот неиспользуемых сельхозземель. 

Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы (анализ и синтез), 
абстрактно-логический, монографический и гра-
фический методы. 

 . История развития земельных отношений 
в России и зарубежных странах свидетельствует, 
что эффективные земельные реформы прово-
дились эволюционным путем. Вывод из оборо-
та сельскохозяйственных земель идет в странах 
с самой разной природной, демографической и 
экономической обстановкой и является преиму-
щественно системным процессом, связанным с 
внутренними закономерностями развития обще-
ства и сельского хозяйства. Структура земельно-
го фонда РФ на начало 2016 года представлена на 
Рис. 1.
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Рис. 1. Структура земельного фонда РФ (2016 г)

Масштаб проблем использование пашни под посевы и кормовые культуры представлен в 
табл.1.

Таблица 1
Тенденции в использовании пашни и кормовых угодий

Года 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016

Вся посевная пло-
щадь 121,9 124,8 117,8 84,6 75,8 75,2 79,3 79,5

Изменение посевных площадей с.х. культур по сравне-
нию с 1990 годом -33,2 -42,0 -42,6 -38,5 -38,1

То же в % -28,1 -35,6 -36,1 -32,6 32,0

В 2017 году вся посевная площадь впервые за 
15 лет превысит 80,0 млн. га и составит 80 104,4 тыс. 
га, что на 523,5 тыс. га больше, чем в 2016 году.

В 2016 году в 48 регионах РФ проведен мо-
ниторинг в соответствии законом о вовлечении 
в оборот земель сельскохозяйственного назна-
чении. Анализ мониторинга показал, что в 37 ре-

гионах не используются порядка 13 млн. гектаров 
сельскохозяйственных угодий (Рис.2). По 136 тыс. 
гектаров, что составляет примерно 1% от площа-
ди неиспользуемых сельскохозяйственных земель, 
в рамках реализации закона Россельхознадзором 
выписано порядка 1,800 тыс. предписаний. Также 
выявлено, что по 42,7 тыс. гектаров срок исполне-
ния предписаний истек.

Рис.2. Неиспользованные земли РФ

- недостаточность мероприятий по мелиора-
ции и восстановлению плодородия почв;

- неопределенность в выделении в натуре 
земельных долей.

Проблема сокращения посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур и вывода 

Основные причины сокращения и неисполь-
зования пашни:

- неудовлетворительное финансово-
экономическое положение сельхозтоваропроизво-
дителей; 
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из оборота пахотных земель имеет в основном 
экономические корни и географический характер 
распространения: затрагивает обширные террито-
рии депрессивных, неблагоприятных в агрокли-
матическом, экономическом и демографическом 
отношении сельских местностей. разрушенным 
сельскохозяйственным производством и нераз-
витой сельской инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктурой в Северо- Западном, 
Центральном, Уральском, Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах (20–40% неис-
пользуемой пашни).

Отрицательную роль в формировании 
земельных отношений сыграла позиция Прави-
тельства, а именно отказ от создания системы 
информации в поддержку земельных преобра-
зований. Между различными ветвями власти не 
было не только взаимодействия, но и взаимопо-
нимания, поэтому процессы принятия законов по 
земельным отношениям затягивались и носили 
противоречивый характер. 

Сельскохозяйственные угодья имеют осо-
бую ценность для экономики любого региона. 
В реальности сокращение плодотворных земель 
является масштабной проблемой. Существен-
ное основание для такого вывода заключает-
ся в прекращении работы большого количества 
сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Это связано с огра-
ниченностью материальных и трудовых ресурсов, 
необходимых для обработки пашни и поддержания 
ее соответствующего качественного состояния.

В современных условиях использование земли 
в сельском хозяйстве считается эффективным, ког-
да не только увеличиваются прибыль, выход про-
дукции с единицы площади, повышается ее каче-
ство, снижаются затраты на производство единицы 
продукции, но и повышается плодородие почвы, 
обеспечивается охрана окружающей среды и улуч-
шается качество жизни сельских жителей [2].  

Основными пользователями 
сельскохозяйственных угодий являются 
сельскохозяйственные организации разных форм 
собственности, а также граждане, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной продукции. 

Для перехода неиспользуемых земельных 
участков к эффективным сельхозтоваропроизводи-
телям инициируются два механизма:

- принудительное изъятие неиспользуемых 
участков у их собственников в судах; 

- досрочное расторжение субъектами РФ, 
муниципальными образованиями договоров 
аренды в связи с неиспользованием земельных 
участков в целях сельскохозяйственного производ-
ства.

Значительная доля сельскохозяйственных 
угодий, находящаяся у граждан, приходится на 
невостребованные земельные доли. Таким обра-
зом, земли номинально перешли в разряд имуще-
ства, у которого отсутствует хозяин. Отсутствие 
регистрации права собственности на эти земли 

привели к тому, что возникла неопределенность 
местоположения земельных участков, неконтроли-
руемая их скупка и т.п. Подавляющая часть пло-
щади сельскохозяйственных земель в настоящее 
время не может быть вовлечена в оборот, посколь-
ку, чтобы стать полноценным объектом оборота, 
земельный участок должен иметь дееспособного 
собственника, быть сформирован, поставлен на 
государственный кадастровый учет, а права на него 
должны быть зарегистрированы. 

В соответствии с законом «О государственном 
земельном кадастре» от 2 января 2000 г., государ-
ство не обязано ставить все земли на кадастровый 
учет. Если землевладельцу нужно поставить на учет 
земельный участок (внести его в кадастр), он сам 
за свой счет должен обеспечить проведение всех 
кадастровых работ (что требует дорогостоящих 
полевых работ с выездом специалистов на место) 
и сдать все документы в государственный орган, 
уполномоченный на ведение земельного кадастра. 
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена 
отсутствием надлежащей государственной земель-
ной политики и эффективного государственно-
го учета земель данной категории. Современный 
государственный кадастр недвижимости не обес-
печивает в полной мере данными по рационально-
му использованию земель в сельскохозяйственной 
деятельности [3]. 

Процесс вовлечения земель в 
сельскохозяйственный оборот будет зависеть от 
степени зарастания земельных массивов и от ти-
пов древесно-кустарниковой растительности, 
присутствующих на них. Для грамотного вовлече-
ния неиспользуемых угодий необходимо рассмо-
треть их дальнейшее применение с наибольшим 
положительным эффектом для производства.  

Результативность использования земель не-
обходимо рассматривать и обосновывать с по-
зиций эффективности: экономической (расчет 
разности доходов и расходов, полученных в ре-
зультате сельскохозяйственной деятельности), 
социальной (осуществляются действия, которые 
позволяют улучшить условия жизнедеятельности 
общества, увеличивается занятость сельского на-
селения, понижается социальная напряженность), 
экологической (повышение производства сельско-
хозяйственной экологически чистой продукции, 
сокращение площадей, подверженных эрозии, уве-
личение площади обрабатываемых земель, улучше-
ние экологических условий жизнедеятельности на-
селения), информационной (полные актуальные 
сведения о земельных участках, их собственни-
ках, точном применении, количестве и качестве), 
политической (обеспечивается правильность 
использования земельных ресурсов для поддер-
жания медицинских норм потребления населения 
и сохраняется продовольственная безопасность в 
субъекте федерации; правовая эффективность). 

Принципы директивно-плановой экономики 
требовали введения в сельскохозяйственное произ-
водство максимальных площадей земель. Распахи-
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вались лесные поляны, неудобья, малопригодные 
земли. Сейчас директивно-плановая экономика 
не действует. Однако ее принцип – ориентир на 
увеличение использования ресурсов – продолжает 
действовать. Даже в установленных случаях, когда 
почва бедна, когда разумно ее перевести в паст-
бище, нет процедур, а сам факт снижения клина 
пашни будет трактоваться в духе несуществующей 
экономической системы как отрицательный. На-
стоящий закон не учитывает эти ситуации.

При решении задачи по вовлечению земель в 
сельскохозяйственное производство должны быть 
учтены природно-климатические, почвенные, 
пространственные условия, хозяйственная целе-
сообразность, наличие трудовых ресурсов и другие 
факторы [4].

Выводы. Анализ последних изменений за-
конодательства РФ показал положительные 
результаты в регулировании порядка вовлечения в 
оборот сельскохозяйственных земель. Взят курс на 
расширение контрольных и надзорных функций 
по регулированию использования и рыночного 
оборота сельскохозяйственных земель путем огра-
ничения возможностей частных собственников по 
распоряжению имеющимися у них земельными 
ресурсами и изъятия неиспользуемых земельных 
участков у нерадивых собственников с целью пере-
дачи их тем, кто может землю обработать

Но для ускорения данного процесса необходи-
мо: 

- разработать нормативы по определению 
и компенсации затрат, необходимых на приве-
дение земельного участка в пригодное состоя-
ние (вырубка кустарников и т.п.), а также систему 
торгов, которая позволит реализовать участки, 
которые изначально не привлекли инвесторов; 

- создать федеральный информационный 
ресурс земель сельскохозяйственного назначения 
- государственный реестр сельскохозяйственных 
земель – в целях контроля за эффективностью ис-
пользования земель. 

Решение данных вопросов позволит к 2020 
году полностью обеспечить внутренний рынок 
отечественным продовольствием. 
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