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Цель работы состоит в исследовании особенностей и проблем оценки за-

ключения эксперта как судебного доказательства. 

Объектом бакалаврской работы выступает землеустроительная эксперти-

за. 

Предмет работы – общественные отношения, возникающие в процессе 

земельных споров. 

В первой главе были раскрыты историко-правовые основы землеустрои-

тельной экспертизы, как вида доказательств. 

Во второй главе были рассмотрены особенности назначения землеустрои-

тельной экспертизы, как вида доказательств в гражданском процессе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Вопросы землеустроительной экспертизы всегда были одними из акту-

альных вопросов исправления ошибок в реестре или других споров. Они могут 

возникать как между физическими лицами или юридическими компаниями, так 

и между физическим лицом и конкретным предприятием. Поэтому, сталкиваясь 

с проблемой, рядовые граждане не разбираются в законодательстве. А самосто-

ятельные попытки решить проблему часто усугубляют и приводят к обману или 

нежелательному результату для заявителя. 

Наиболее распространенными из имущественных споров являются зе-

мельные споры о земельных участках и объектах. Во многих случаях решение 

этой проблемы возможно при проведении экспертиза в области управления зе-

мельными ресурсами. В сфере земельных отношений  за последние годы сфор-

мировали принципиально новый институт земельного отношения. Значитель-

ное место в котором занимает интенсивное развитие рынка недвижимости, 

строительства жилых домов и большое вовлечение участков в оборот, а также 

проводимая реформа правоотношений в сфере землеустройства. 

Землеустроительная экспертиза - это анализ документов по формирова-

нию земельных ресурсов. Экспертизы бывают внесудебные и судебные. Внесу-

дебная экспертиза осуществляется на основании договора между правооблада-

телем земельного участка и экспертом или экспертной организацией. Судебная 

экспертиза  назначается определением суда ходе судебного процесса по реше-

нию земельного спора. 

Экспертиза по различным объектам землеустройства может рассматри-

вать разные вопросы, делать выводы и предлагать пути решении, тем самым 

является эффективным способом разрешения большого числа споров, например  

о возможности и законности строительства, а купле-продаже земельных участ-

ков или перехода права собственности и владения исследуемого земельного 

участка. Важность и значимость землеустроительной экспертизы обусловлена 

возросшим количеством сделок с недвижимостью на рынке, например  дарение, 
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купля-продажа, аренда  и переуступка права аренды. Земельные споры возни-

кающие, между владельцами смежных участков, в определении границ участ-

ков и построек, расположенных на соседних наделах, площади участков, а так-

же при конфликтах, по поводу доступа и использования общей территории, 

легко можно решить воспользовавшись услугами эксперта. Однако, данная 

процедура является дорогостоящей и многие граждане без определения суда, в  

добровольном порядке, не готовы заказывать эту услугу. 

Цель работы состоит в исследовании особенностей и проблем оценки за-

ключения эксперта как судебного доказательства. 

Задачи работы:  

 исследовать историю появления землеустроительной экспертизы; 

 рассмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую проведение 

землеустроительной экспертизы; 

 изучить общие сведения о землеустроительной экспертизе, предъявля-

емые к ней требования и случаи ее проведения; 

 раскрыть поэтапный план проведения землеустроительной экспертизы; 

 проанализировать особенности и проблемы оценки заключения экспер-

та как судебного доказательства. 

Объектом бакалаврской работы выступает землеустроительная эксперти-

за. Предмет работы – общественные отношения, возникающие в процессе зе-

мельных споров. 

В процессе написания бакалаврской работы нами проведен анализ норма-

тивно-правовых актов РФ, в частности, Земельного и Градостроительного ко-

дексов Российской Федерации, а также научной литературы, монографий, ме-

тодических разработок, пособий и материалов периодических изданий, матери-

алов судебной практики. 

При написании бакалаврской работы были использованы такие методы 

исследования как метод системного анализа, формально-юридический и срав-

нительно-правовой. 

https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-diplomnuiu-rabotu-sovety-spetcialista
https://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
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1 ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ, КАК ВИДА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

1.1 История появления землеустроительной экспертизы 

Профессия землеустроителя - одна из древнейших на Земле. С развитием 

государств и цивилизаций человечество всегда нуждалось в управлении землей 

и ресурсами, особенно в переходные периоды развития. В любые времена у 

людей и правителей был большой  интерес Земле, ее ценности, площади, раз-

мерам и плодородию. Образование общин и впоследствии государств вызывало 

необходимость установления границ между территориями. Поэтому всегда су-

ществовала потребность в людях, способных описать и измерить землю, далее 

этих людей назвали геодезистами, а их работу  - топографией. 

Уже в Древнем Риме к V-IV векам н.э., начали составлять описания вла-

дений, где появилась профессия - римские геодезисты или агрономы. В просто-

народии их называли людьми, которые создавали абсолютно прямые линии и 

углы. Они измеряли и фиксировали территории, описывали и составляли планы 

(карты) для учета и распределения земли, назвали территории и части земель, 

распределяли их разными способами (перераспределение на наделы или же 

объединение). В нашем  понимании, они и были  геодезистами, и землемерами, 

которые могли изучать, описывать и планировать  местность. 

Землемеры Древнего Рима оставили нам наследие в виде сложных  трак-

татов, более известных как,  Corpus Agrime№sorum Roma№orum, которые име-

ют исключительную историческую значимость, для описания такого рода сущ-

ности управления земельными ресурсами, а также участия правителей в управ-

лении и планировании и благоустройстве городов и  других поселений. 

Прародителями методов геодезии и съемки римских земель были методы, 

использовавшиеся в Древнем Египте и Греции. Во всех без исключения древ-

них государствах возникал вопрос измерения и описания земель и методы, к 

которым приходили люди того времени перекликались между собой. Конечно 

же картографический материал земной поверхности и созданная ими сейсмо-
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разведка были не такими высокоточными, чем сегодня, но тем не менее очень 

впечатляют по сей день, поскольку были получены старые методы вычислений 

без использования GPS и других современных технологий. 

Землемеры Древнего Рима имели высокую квалификацию как специали-

стами, которые могут и умеют использовать различные подходы, инструменты, 

и методы для изготовления планов размещения городов, крепостей и других 

жизненно важных, в том числе защитных сооружений, а также занимались про-

ектированием дорог, мостов, акведуков и т.д. 

В других странах, как Египет, Индия, Китай, Греция тоже проводились 

геодезические работы по измерению земной поверхности и разделению ее на 

геометрически правильные территории с вычислением их площади Таким обра-

зом, за  6 веков до рождества Христова, в долине реки огромной Нил  уже су-

ществовали ирригационные системы, строились сооружения, появление кото-

рых невозможно было без нивелирования и зондирование, как части геодезиче-

ских работ.
1
 

С появлением института собственности и общественным разделением 

труда между земледельческими и скотоводческими и племенами, общинами  и 

родственниками появилась необходимость распределения земли, разделить ее 

на используемые территории. Изначально при таком установлении границ тер-

риторий использовались природные, естественные границы (холмы, реки, озе-

ра, границы урочищ и другие элементы рельефа). Позже стали применять спе-

циально сформированные знаки и устанавливать разметку на границах (праро-

дители заборов, камни, столбы, изгороди и т.д.). 

В это время уже появляются первые схематичные карты земной поверх-

ности. У человека всегда было желание лучше ориентироваться на местности, 

иметь представление о расположение охотничьих угодий, более богатых расти-

тельностью пастбищ, участков лесов с хорошей древесиной, соседних поселе-

ний и т.д. Информация в такой форме лучше запоминалась и  передавалась. Для 

                                                           
1
 Трифонова З. В. Становление судебной землеустроительной экспертизы в системе судебно-экспертных учре-

ждений Минюста России // Теория и практика судебной экспертизы. 2018. Т. 13. № 2. С. 44. 
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этих целей на планах и картах отражены были  ориентиры: тропинки, дороги, 

реки. Так, карта территории общины или племени, изначально формировалась в 

голове человека,  на восприятии образов занимаемой им местности, позже стала 

появляться на других поверхностях: на коре и дереве, оленьей шкуре и костях, , 

камне, а позже и на металлической основе. С течением времени материалы, ис-

пользуемые под основу карт менялись и усовершенствовались. В настоящее 

время, это уже не просто карты на бумажном носителе, но оцифрованные элек-

тронные ресурсы. 

Землеустройство появилось задолго до Н.Э., об этом свидетельствуют ар-

хеологические раскопки, сохранившееся до нашего времени. Например, зако-

нодательный кодекс Древнего Вавилонского периода по регулированию обще-

ственных отношений «Законы Хамурапи» (1750 г. до н.э.). Эти  законы регули-

ровали отношения, связанные с землей, устанавливали контроль государства и 

ответственность за неправильное использование земли. 

В земельных отношениях важное место занимает  аренда земли. Как пра-

вило аренда  носила не длительный, а краткосрочный характер, но не земли, ко-

торые не были освоены сдавались в долгосрочную аренду. По общему правилу,  

плата за аренду устанавливалась в размере одной трети урожая. 

Пытались урегулировать  вопрос о неиспользованной, но ранее арендо-

ванной земли: «если человек арендует целину на три года, но из–за лени не об-

рабатывает поле, то на четвертый год он должен вспахать поле, закопать и вер-

нуть поле владельцу поля, а также отсчитать ему 10 курр (курр – 252,6 литра) 

хлеба за сеялку (1 сеялка - 6,35 га)»
2
. 

По мимо документов, карт изготовленных древними землемерами, можно 

найти и увидеть еще один след, в истории, например в египетских гробницах 

можно увидеть изображение древних землемеров в процессе работы. 

Геродот - Древнегреческий историк описывал о царе Египта Сесострисе, 

который смог распределить землю между своими подданными поровну и заста-

                                                           
2
 Жаворонкова Н. Г. История развития земельного, природоресурсного и экологического права  // Вестник уни-

верситета имени О.Е. Кутафина.  2016.  № 1. С. 134-147. 
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вил их платить ему деньги за пользование участками. При нарушении границ, в 

например, при стихийном бедствии, из-за разлива Нила, они  заново воспроиз-

водились землемерами, которые использовали геометрические приемы и спе-

циальное оснащение, веревки (гарпедонапты). 

В Египте был создан Египетский реестр записей, около 3000 г. до н.э., в 

настоящее время одни из самых ранних известных сборник записей о владении 

землей. В нем нашла отражение такая информация о земельных участках, ме-

стоположение земельного надела, его  площадь и т.д. записи в обязательном 

порядке основывались на измерениях на местности. Данные измерения  прово-

дились землеустроителями, что имело большое значение, поскольку эти вопро-

сы касались налогообложения и как результат пополнения казны. Измерение 

земли и изучение свойств в некотором роде имело корыстных характер. 

В Древней Греции  переняли многие египетские методы по измерения м 

Земли. Древнегреческие математики, в их числе Пифагор, в Египет изучали 

геометрию и, вернувшись в свое государство, делились своими знаниями не 

только с математиками, но и землемерами
3
. 

Принято считать, что о понятие «Геодезия» (от греч. «Деление земель») 

отделилось  в самостоятельную науку в начале XI века. Первым, кто изучал 

геодезию как отдельную науку, был Аль-Бируни, отделив ее от геометрии и 

тригонометрии. Он составил свою первую книгу по геодезии (1025) и предло-

жил тригонометрический способ измерения долготы. За ним идет, Гекатей Ми-

летский (он первый отразил географические координаты к карте), Эратосфен 

(ввел понятие широты и долготы и определил радиус Земного шара), Клавдий 

Птолемей (составил перечень, состоящий из 8000 мест, известных в мире по их 

географическому положению). 

В средневековье землеустроительные измерения  носили государствен-

ный характер, имели большое значение при распределении между землевла-

дельцами и делимитацией (созданием и унификацией границ землевладения), и 

были связаны с кадастром земель, для дальнейшего определения суммы налога 

                                                           
3
 Барсукова Г. Н. История землеустройства и земельных отношений.  Краснодар:  КубГАУ, 2014. 161 с. 
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на каждый надел, так как в это время уже учитывалось и качество отдельных 

земельных участков для налогообложения. 

Кадастры Западной Европы в средние века включают в себя учет земель 

франков Карла Великого (743-814), английский «писец» времен Вильгельма За-

воевателя (1069-1087), содержит детальную информацию о количестве и каче-

стве земель, кадастр Фридриха II (1194-1250) в Сицилии, кадастр Калабрии 

(1375) и др.  

Развитие наук во всех сферах, как в области математики, физики и также 

способствовали быстрому развитию и появлению новых методов геодезических 

работ. К примеру, при появлении стекла в 1590 году (стол с черным полем, со-

стоящий из планшета, подставки и штатива, начался новый период развития со-

временной топографии и картографии, и в последствии повысить точность гео-

дезических измерений. 

Динамичное развитие геодезической науки началось в XV-XVIII веках 

н.э. Этот период действительно получил название «эпохи измерений». Стара-

ния геодезистов были направлены на точное вычисление дуг меридианов и па-

раллелей (определение действительной формы нашей Земли)
4
. 

С течением времени много появлялись принципиально разные методы 

исследований и измерений земли. Во многом это обусловлено необходимостью 

более точных измерений, так как увеличилось количество видов  споров о зем-

ле, в том числе из-за вовлечение новых земель в оборот, образование  таких ин-

ститутов, как залог, аренда и продажа земельных участков. 

Углубленное изучение земельных споров указывает, на нарушение зе-

мельных прав и интересов как физических, так и юридических лиц связано с 

нарушении ем процесса оформления земельного участка и подготовки соответ-

ствующей землеустроительной и другой документации. Согласно ст. 64 Зе-

мельного кодекса
5
 РФ, рассмотрение, и разрешение конфликтных ситуаций, 

возникающих между собственниками земельных участков и иными лицами, 

                                                           
4
 Волков С. Н. История землеустройства в России: опыт тысячелетия.  М.: Позитив, 2011.  656 с. 

5
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Российская газета. 2001. 15 апр. 

№  211-212. 
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происходит в судебном порядке. 

Сложность и трудоемкость рассмотрения земельных споров и земельно-

имущественных отношений обусловливает потребность судопроизводства в 

проведении судебной землеустроительной экспертизы (ЗУСЭ). Это зачастую 

является единственным путем выявления причин возникновения земельного 

спора, установления истины по конкретному делу и разрешения самых острых 

противоречий в земельных конфликтах. 

Самыми первыми экспертами, стал проводить подобный вид судебных 

экспертиз, были судебные эксперты ВНИИСЭ СССР (ныне РФЦСЭ Минюста 

РФ). Но подобная экспертиза считалась, да и продолжает считаться, факульта-

тивной веткой относительно классической строительно-технической эксперти-

зы, или если конкретнее - относительно экспертизы по разделу домовладения, 

где как обычно вторым  по существу, стоял вопрос о разделе земельного участ-

ка между собственниками (наследниками, супругами или соседями). 

Удивительно, но до 2009 года, землеустроительная экспертиза была объ-

единена вместе со строительной и оценочной экспертизой в одну общую экс-

пертную специальность № 16.1 «Исследование строительных объектов и терри-

тории, непосредственно связанной с ними, для определения их оценки»
6
. 

Можно выделить следующие основные причины земельных споров, 

наиболее распространенных в современном гражданском судопроизводстве: 

– нарушение права собственности и иных вещных прав на земельные 

участки; 

– изменение правового статуса земельных участков (изменение категории 

и вида разрешенного использования земельных участков); 

– приобретение, ограничение и прекращение прав на земельные участки; 

– отказ в проведении государственного кадастрового учета и государ-

ственной регистрации прав на земельные участки или их приостановление; 

– технические ошибки, допущенные при осуществлении государственно-

го кадастрового учета; 

                                                           
6
 Межян С.А. История землеустройства в России // Colloquium-journal. 2019. № 2.  С. 33. 
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– реализация экономических мер по использованию и охране земель. 

В административном судопроизводстве преобладают споры с органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на земельные участки, 

государственный кадастровый учет и государственный земельный надзор (спо-

ры о признании незаконной регистрацию прав и постановке их на кадастровый 

учет и отмене постановлений о привлечении к административной ответствен-

ности за совершение земельного правонарушения). Кроме того, в последнее 

время поднялся уровень дел, связанных с оспариванием кадастровой стоимости 

земельных участков. 

Наиболее часто земельные споры, для разрешения которых может быть 

назначена судебная землеустроительная экспертиза, возникают при определе-

нии границ земельных участков, определении расположения различных объек-

тов относительно границ земельных участков, в том числе по отношению их к 

отдельным частям и зонам (например, водоохранной или зоны обслуживания и 

эксплуатации различных коммуникационных сетей), при выделении в натуре 

доли земельного участка или определении порядка пользования земельным 

участком, при оспаривании кадастровой стоимости и т. д. 

В уголовном судопроизводстве необходимость в ЗУСЭ возникает при 

расследовании и судебном рассмотрении целого ряда дел, связанных с эконо-

мическими преступлениями, в том числе: 

– мошенничеством (ст. 159 УК РФ); 

– причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-

ния доверием (ст. 165 УК РФ); 

– легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем(ст. 174 УК РФ); 

– приобретением или сбытом имущества, добытого заведомо преступным 

путем (ст. 175 УК РФ)
 7
; 

– противозаконными действиями при банкротстве (ст. 195 УК РФ); 

                                                           
7
 Орлов Ю. К. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве.  М.: МГЮА, 2004.  23 c. 



15 
 

– преднамеренным банкротством (ст. 196 УК РФ); 

– фиктивным банкротством (ст. 197 УК РФ) и др. 

Таким образом, необходимость использования специальных землеустрои-

тельных знаний возникает в ходе досудебного и судебного производства по ад-

министративным, гражданским и уголовным делам, рассматриваемым как в су-

дах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. При этом до настоящего 

времени не сформирована система понятий (предмета, объектов, за-

дач),определяющих форму и содержания этого направления судебно-

экспертной деятельности. Прежде чем восполнить этот пробел, необходимо в 

первую очередь рассмотреть понятие судебная землеустроительная экспертиза. 

Судебная землеустроительная экспертиза – это процессуальное действие, 

состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопро-

сам, разрешение которых требует специальных землеустроительных знаний и 

которые поставлены перед ним органами, назначившими экспертизу, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, а 

также при проверке сообщений о преступлении. 

Судебные эксперты-землеустроители проводят исследования, включаю-

щие экспертный осмотр спорных земельных участков, а также других объектов 

ЗУСЭ, определение фактического землепользования, анализ материалов дела, в 

том числе правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на зе-

мельный участок. 

Судебная землеустроительная экспертиза – относительно новый род су-

дебных экспертиз. После принятия Приказа Минюста РФ от 27.12.2012 № 237 

«Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в 

федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и 

Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право само-

стоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных су-

дебно-экспертных учреждениях Минюста России» эта экспертиза представлена 

в судебно-экспертных учреждениях (СЭУ) Минюста России экспертной специ-

альностью 27.1 «Исследование объектов землеустройства, в том числе с опре-
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делением их границ на местности». 

Наиболее востребованными судопроизводством являются экспертизы по 

определению на местности границ объектов судебной землеустроительной экс-

пертизы и определению рыночной стоимости земельных участков. Учитывая 

стабильную тенденцию развития экспертной практики именно по этим видам 

исследований, рассмотрим их детально. 

В первую очередь следует отметить их недостаточную разработанность 

не только в теоретическом, но и в методическом плане: на данный момент им 

посвящено малое количество научных работ. Большинство из них рассматрива-

ет решение отдельных вопросов, связанных с установлением границ земельных 

участков. 

На сегодняшний день в системе СЭУ Минюста России нет утвержденных 

методик проведения судебных землеустроительных экспертиз. По вопросам 

определения местоположения границ объектов землеустройства такие методи-

ческие рекомендации, как ожидается, будут разработаны в скором времени, что 

может поднять эффективность работы экспертов-землеустроителей. По реше-

нию вопросов, связанных с определением рыночной стоимости земельных 

участков, в 2016году были опубликованы методические рекомендации «Реше-

ние экспертных вопросов, связанных с определением рыночной стоимости 

строительных объектов и земельных участков, функционально связанных с ни-

ми». В них рассмотрены проблемы определения рыночной стоимости застроен-

ных и незастроенных земельных участков на текущую и ретроспективную дату. 

Ранее, до появления судебной землеустроительной экспертизы в системе 

Минюста России, при рассмотрении земельных споров в СЭУ Минюста обычно 

назначалась судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ): экспертная 

специальность 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки». 

В ходе ее производства земельный участок рассматривался как элемент 

какого-либо комплекса строительных объектов. Поэтому землеустроительная 

экспертиза как отдельный вид экспертизы, актуальна в наше время.  
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Сейчас представляется возможным, классифицировать задачи ЗУСЭ по 

содержанию вопросов, решаемых судебными экспертами при проведении ис-

следований. В соответствии с этой классификацией к числу типовых задач су-

дебной землеустроительной экспертизы, при определении на местности границ 

объектов ЗУСЭ относятся: 

– определение площади и фактического местоположения границ исследу-

емого объекта в какой-либо системе координат, например действующая Амур-

ской области  система координат: - МСК-28; 

– определение местоположения, площади и конфигурации земельных 

участков по Единому государственному реестру недвижимости (кадастру не-

движимости), а также другим источникам: картам, планам, схемам – и сопо-

ставление их с фактическими сведениями; 

– определение местоположения, площади и конфигурации земельных 

участков согласно сведениям правоустанавливающих и (или) правоподтвер-

ждающих документов, а также их сопоставление с фактическими данными; 

– установление факта наложения границ одного земельного участка на 

границы другого, определение площади и конфигурации такого наложения; 

– определение расположения различных объектов относительно границ 

земельных участков, в том числе по их отношению к отдельным частям и зонам 

(например, водоохранной зоне, территориальной зоне, зоне с особыми услови-

ями использования территории и т. п.); 

– определение причины наложения границ земельных участков на ка-

дастровой карте при их постановке на государственный кадастровый учет; 

– выявление реестровой (ранее – кадастровой) ошибки и разработка вари-

антов приведения границ изучаемых участков в соответствие с его правоуста-

навливающими документами; 

– установление (при отсутствии таковых) и уточнение (исправление ре-

естровой ошибки)границ земельных участков; 

– определение прохождения на местности границ земельных участков 

(вынос границ в натуру); 
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– определение границ и площади самовольно захваченной земли
8
. 

Список задач, стоящих перед экспертами землеустроителями, постоянно 

дополняется в силу изменений в отрасли правового регулировании земельных 

отношений и развития следственной и судебно-экспертной практики. 

Указав основные задачи, решаемые в рамках производства ЗУСЭ, следует 

рассмотреть определение ее предмета. Трактовке понятия предмета судебной 

экспертизы посвящено весьма значительное количество работ. Особое внима-

ние стоит уделить суждениям в этой части таких ученых, как А. Р. Шляхов, Ю. 

К. Орлов, Ю. Г. Корухов,Н. А. Селиванов, В. Д. Арсеньев
9
.  

Предмет ЗУСЭ следует понимать как фактические данные о свойствах, 

сторонах и отношениях исследуемых объектов ЗУСЭ, устанавливаемые на ос-

нове специальных землеустроительных знаний для разрешения уголовных, ад-

министративных и гражданских дел, рассматриваемых как в судах общей 

юрисдикции, так и в арбитражных судах. Понятие объекта в теории судебной 

экспертизы – источник фактических данных, носитель информации о фактах, 

составляющих предмет экспертизы. 

В теории судебной экспертизы большое внимание уделено определениям 

предмета и объекта судебных экспертиз. Данные понятия рассматривают с 

практической и теоретической сторон, подразделяют на уровни (объект судеб-

ной экспертизы может быть общим, родовым, видовым и т. п.), но понятийный 

аппарат судебной землеустроительной экспертизы на текущий момент еще не 

развит. Теоретического осмысления понятия объекта землеустроительной экс-

пертизы до сих пор не произошло. 

Необходимо отметить наличие несоответствия наименования рассматри-

ваемого вида судебной экспертизы его объектам. Исходя из названия, можно 

предположить, что объектами ЗУСЭ являются объекты землеустройства. Но в 

соответствии с Федеральным законом № 78-ФЗ от 18.06.2001 (ред. от31.12.2017 

№ 507-ФЗ) «О землеустройстве», объектами землеустройства являются «терри-

                                                           
8
 Карпик А.П. Анализ состояния методологической основы судебной землеустроительной экспертизы в Россий-

ской Федерации // Вестник СГУГиТ. 2019. № 1 (24). С. 194. 
9
 Шляхов, А.Р. Труды по судебной экспертизе. М.: Наука, 2006. 567 с. 
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тории субъектов Российской Федерации, территории муниципальных образова-

ний, а также части таких территорий; землеустроительная документация – до-

кументы, полученные в результате проведения землеустройства». Однако, к 

землеустройству относятся «мероприятия по изучению состояния земель, пла-

нированию и организации рационального использования земель и их охраны, 

описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объек-

тов землеустройства, организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяй-

ственного производства…»
10, что не соответствует содержанию деятельности 

экспертов-землеустроителей при проведении ими судебных экспертиз. 

К объектам ЗУСЭ относят: 

– объект (объекты) землеустройства, в том числе территории населенных 

пунктов, зоны с особыми условиями использования территорий, а также части 

указанных территорий и зон; 

– документы, содержащие информацию об объекте (объектах) земле-

устройства или его частях. 

Противоречие в наименовании экспертиз, назначаемых при разрешении 

споров по земельным участкам, обусловлено, скорее всего, тем, что ранее, до 

введения в действие Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-

нодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости», земельные участки отно-

сились, непосредственно, к объектам землеустройства. 

Ряд исследователей
11

 считают, что объектами ЗУСЭ являются 

«…земельные участки, а также правоустанавливающие документы и техниче-

ская документация на земельные участки». Но, на наш взгляд, данное опреде-

                                                           
10

 Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» // Российская газета.  2001.  № 118-119. 
11

 Попов А. Н. Методика экспертного решения вопросов, связанных с определением межевых границ и их соот-

ветствие фактическим границам земельных участков // Теория и практика судебной экспертизы.  2009.  № 4 

(16).  С. 142–150. 
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ление не является полным и требует дополнений, так как в ходе экспертизы 

эксперты-землеустроители не всегда исследует только земельный участок. 

Кроме этого, обследуются объекты капитального строительства:  (здания, стро-

ения, сооружения), водные объекты (болота, озера, обводненные карьеры, во-

дохранилища, реки, ручьи, каналы идр.), почвенный покров, лесные объекты 

(лесопарки, лесничества и др.) и пр. 

Согласно ст. 6 Земельного кодекса РФ земельный участок является не-

движимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. К ним можно отнести: земельные участки, участки недр и 

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

В соответствии с этим необходимо отметить, что объекты ЗУСЭ должны 

трактоваться шире и к ним должны относиться не только земельные участки, но 

и другие объекты. Таким образом, включает в себя объекты недвижимости и 

иные материальные объекты, территории и зоны, имеющие отношение к пред-

мету экспертизы, а также различные формы отражения этих материальных объ-

ектов (правоустанавливающие, правоподтверждающие и иные документы, со-

держащие графическую, текстовую и иную информацию, необходимую для 

проведения землеустроительных исследований). 

1.2 Нормативно-правовая база, регулирующая проведение земле-

устроительной экспертизы 

Вся процедура землеустроительной экспертизы проходит в рамках, стро-

го очерченных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в числе 

которых: 

1. Конституция Российской Федерации. 

 2. Гражданский, Арбитражный процессуальный, Градостроительный, 

Жилищный, Земельный кодексы Российской Федерации. 

3. Кодекс об административных правонарушениях. 

4. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве. 
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5. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности». 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, кар-

тографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» и иные подзаконные акты. 

9. Приказ Росземкадастра от 02.10.2002 № П/327 «Об утверждении требо-

ваний к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки 

земельных участков на государственный кадастровый учет». 

 10. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 (ред. от 

12.11.2015) «Об утверждении формы межевого плана и требований к его под-

готовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков «. 

11. Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.03.2016 № 

90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, требований к точности и мето-

дам определения координат характерных точек контура здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также 

требований к определению площади здания, сооружения и помещения». 

12. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 

14.12.2018) «Об утверждении Формы и состава сведении межевого плана, тре-

бовании к его подготовке. 

13. Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 «Об 

утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, при-

мерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границ земельных участков». 

14. Методические рекомендации по производству экспертиз в государ-
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ственных судебно - экспертных учреждениях системы Министерства юстиции 

Российской Федерации. Утверждены приказом Министерства юстиции Россий-

ской Федерации от 20 12 2002 г № 346. 

15. Методические рекомендации по проведению межевания объектов 

землеустройства (утверждены Росземкадастром 17.02.2003 с изменениями от 

18.04.2003). 

С 30 октября 2001 г. вступил в действие ЗК РФ, т.е. документ- норматив-

ный акт, предметом регулирования которого является  закрепление основ с раз-

решением земельных споров. Основные правила защиты прав на землю и ре-

шение земельных споров установлены в главе IX, устанавливая, что к компе-

тенции суда относится защита прав на землю, разрешение земельных споров, 

вместе с тем ЗК РФ не  содержит отдельных  норм такого значимого признака 

земельного спора, как землеустроительная экспертиза. Таким образом, основ-

ное значение в решении подобных вопросов имеет гражданское процессуальное 

законодательство, и сложившаяся судебная практика, из результатов  которой и 

выделяются критерии проведения землеустроительных экспертиз
12

. 

В настоящее время, с нестабильной периодичностью вносятся изменения 

в действующее законодательство в области землеустройства  и производном от 

него межевании, что в свою очередь приводят к ужесточению и увиливанию 

требований к проведению землеустроительных экспертиз, более досконального 

выбора экспертов для проведения такой экспертизы судом. 

Согласно ст. 68 ЗК РФ землеустройство предполагает мероприятия по 

изучению качества и состояния земель, планированию, охраны и организации 

рационального использования земель, созданию новых и упорядочению суще-

ствующих объектов землеустройства и установлению на месте их границ (тер-

риториальное землеустройство), организации рационального использования 

лицами (как физическими, так и юридическими) земельных участков для осу-

ществления сельскохозяйственного производства, а также включает в себя ра-

боту по организации территорий, используемых коренными малочисленных 

                                                           
12

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Российская газета. 2001. № 212. 
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народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Документы, изготовленные в результате проведения землеустройства, ис-

пользуются при осуществлении мониторинга земель. 

Термины «экспертиза», «землеустроительная экспертиза» не используют-

ся. ЗК РФ в п. 1 ст. 69 определяет, что землеустройство проводится по инициа-

тиве уполномоченных исполнительных органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, землевладельцев  и по решению суда, собствен-

ников земельных участков и землепользователей
13

. 

В  п. 7 указанной статьи предусмотрено, что порядок проведения земле-

устройства устанавливается федеральными законами, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Само понятие «землеустройство» в том виде, в каком оно отражено в ст. 

ст. 68, 69 ЗК РФ, имеет расширенное значение, чем такое узкое и прикладное, 

как «землеустроительная экспертиза». По своему типу, перечню решаемых во-

просов землеустроительная экспертиза имеет сходное значение к понятию 

«землеустройство». Таким образом, землеустроительная экспертиза должна 

выполняться в соответствии, с общими требованиями, установленными для 

проведения землеустроительных работ, потому как решение суда в результате 

разрешения спора и на основании и заключения эксперта выносит определение 

о формирование границ земельного участка, и ведет к установлению границ 

землепользования на местности, что в свою очередь является одной из состав-

ляющих частей термина землеустройства. 

В связи с этим, основы и техника проведения землеустроительной экс-

пертизы имеет тесную взаимосвязь с требованиями действующего законода-

тельства, в том числе: Инструкцией по межеванию земель (утверждена Комите-

том, Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 8 апре-

ля 1996 г.)и Методическими указаниями по проведению геодезических работ 

по межеванию земельных участков. Организации, имеющие в штате двух ка-
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 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Российская газета. 2001. № 212. 
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дастровых инженеров, могут выполнять кадастровые работы, но и могут при-

влекаться судом в качестве специализированных экспертных организаций для 

проведения землеустроительных экспертиз, обладая для этого нужными позна-

ниями, опытом, навыками и инструментами. В настоящее время специалист 

имеющий аттестат кадастрового инженера или работающий землеустроителем 

(геодезистом) может дополнительно пройти обучение в лицензированном 

учебном заведении и получить диплом судебного эксперта. В зависимости от 

начального образования обучение составит от 250 до 600 академических часов.  

Подробнее рассмотрим виды земельных споров, при которых может быть 

назначена экспертиза. 

Спор о реальном разделе земельного участка возможен при нахождении 

спорного участка в собственности у нескольких лиц, т.е. применительно к ст. 

252 ГК РФ, и если при его реальном разделе не произойдет изменение целевого 

назначения земельного участка
14

. 

Другую категорию дел образуют споры об определении порядка пользо-

вания земельным участком. Такие споры возможны при нахождении земельно-

го участка в собственности, применительно к ст. 247 ГК РФ, или когда невоз-

можно его реально разделить, либо когда земельный участок в пользовании у 

нескольких лиц. 

При определении порядка пользовании я земельным участком примерный 

перечень вопросов к эксперту может быть такой же, как и при реальном разделе 

земельного участка, однако вместо слов «реальный раздел» подлежат указанию 

слова «порядок пользования». 

Иски об определении порядка пользования земельными участками под-

лежат разрешению применительно к положениям ст. 35 ЗК РФ, исходя из со-

держания которой, порядок пользования земельным участком между несколь-

кими совладельцами находящегося на нем строения определяется с учетом до-

лей в праве собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося 
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 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Российская газета  2004.   
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порядка пользования земельным участком
15

. 

При проведении указанного круга экспертиз эксперты должны помнить о 

том, что из раздела должна быть исключена «зaпользованная» сторонами, т.е. 

находящаяся в пользовании у них без законных оснований, земля, установить, 

где проходит так называемая «красная линия», т.е. граница, отделяющая терри-

тории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры 

от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях (ст. 1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации). Определяемые границы спор-

ного земельного участка не должны заходить за «красную линию». По статье 79 

ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требую-

щих специальных знаний в различных областях суд назначает экспертизу. Про-

ведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, 

конкретному эксперту или нескольким. Должность эксперта в государственных 

судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Фе-

дерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное про-

фессиональное образование по конкретной экспертной специальности в поряд-

ке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих феде-

ральных органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных 

подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внут-

ренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий 

среднее профессиональное образование
16

. 

Согласно статье 82 АПК РФ для разъяснения, возникающих при рассмот-

рении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд 

назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согла-

сия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписа-

но законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заяв-

ления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходи-
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мо проведение дополнительной или повторной экспертизы, суд может назна-

чить экспертизу по своей инициативе. 

Согласно статье 55 АПК РФ экспертом в арбитражном суде является ли-

цо, (обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого 

дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения)
17

. 

Очевидно, что отличие ГПК РФ от АПК РФ в части назначении я экспер-

тизы заключается в том, что в судах общей юрисдикции экспертиза может быть 

назначена и организации, и конкретному эксперту, в арбитраже только кон-

кретному эксперту. Вопросы для судебной экспертизы зависят от исковых тре-

бований, материалов дела и конкретного направления экспертизы. С рекомен-

дуемыми вопросами для каждого направления землеустроительной экспертизы. 

В первой главе были раскрыты историко-правовые основы землеустроительной 

экспертизы, как вида доказательств.  
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 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газе-
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2 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКС-

ПЕРТИЗЫ, КАК ВИДА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

 

2.1 Общие сведения о землеустроительной экспертизе и необходи-

мость ее проведения 

Зачастую экспертизу назначают в судах общей юрисдикции при рассмот-

рении гражданских дел, связанных с разрешением земельных споров. Наруше-

ние имущественных прав и прав на землю связано с ошибками, допущенными 

при формировании земельного участка, в том числе при  подготовке земле-

устроительной документации, межевых и технических планов, актов обследо-

вания, противоречащих требованиям действующего законодательства. 

Земельные споры, являются самой распространенной категорией в иму-

щественных спорах. В процессе судебного разбирательства перед судьей воз-

никает большое количество технических вопросов, ответ на которые, возможно 

получить при специально проводимых исследованиях. Этот факт указывает на 

необходимость привлечения независимого эксперта по землеустроительной 

экспертизе. 

Перед рассмотрением  методик землеустроительной экспертизы, остано-

вим свое внимание  на термине и объектах землеустройства. C 2018 г. объекта-

ми землеустройства являются территориальные образования, в том числе: 

 субъектов РФ и их частей; 

 муниципальных образований и их частей
18

. 

Землеустроительная экспертиза (можно применить словосочетание зе-

мельная экспертиза) – это процессуальное действие, включающее в себя прове-

дения исследований и дачу экспертом заключения по вопросам, разрешение ко-

торых требует специальных землеустроительных знаний в области геодезии и 

кадастра объектов недвижимости, правоустанавливающих и правоудостоверя-

ющих документов на земельный участок. 
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 Савенко Г. В. Досудебные экспертные заключения в земельных спорах и судебная землеустроительная экс-
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Это понятие отсылает землеустроительную экспертизу за рамки земле-

устройства. 

          К землеустроительной экспертизе прибегают при решении следующих 

судебных споров: 

 об изъятии и предоставлении земельных участков органами исполни-

тельной власти; 

 по отказам в осуществлении постановки на кадастровый учет или учет 

изменений  земельных участков и их частей или изменений исходных сведений 

с органами кадастрового учета; 

 по отказам в регистрации прав на объект недвижимости; 

 об объединении  и разделе и объединении земельных участков; 

 об исправлении реестровых ошибок в сведениях о земельных участках 

и объектах капитального строительства; 

 об определении положения выделяемых участков в счет долей в праве 

общей долевой собственности и земель сельскохозяйственного назначения; 

 об определении порядков пользовании я земельными участками; 

 о признании  прав  собственности на объекты недвижимого имущества;  

 об установлении на местности границ земельных участков; 

 об установлении территориальных зон (ЗОУИТ); 

 об установлении публичных сервитутов и определении компенсацион-

ной стоимости на них; 

 об оспаривании решения органа исполнительной власти в разрешении 

на строительство, в связи с ограничениями использования земельного участка и 

прочее. 

В судебном процессе по земельному спору стороны и другие лица, участ-

вующие в деле, имеют право: ходатайствовать о проведении судебной земле-

устроительной экспертизы, предлагать  поручить ее производство экспертной 

организации или конкретному, при наличии существенных обстоятельств заяв-

лять отвод эксперту (п. 2 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Россий-

http://base.garant.ru/12128809/152c9e5d938eda344f0ddcab4fe40a55/#block_792
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ской Федерации)
19

. 

Решение о назначении экспертизы и выбор эксперта из нескольких пред-

ложенных сторонами, принимается только судьей. Как правило, судья старает-

ся примирить стороны и заключить мирового соглашения, так как землеустрои-

тельная экспертиза является дорогостоящим исследованием и трудоемким про-

цессом, который занимает продолжительное время, в связи с чем, срок рас-

смотрения дела значительно увеличивается. 

Объектами землеустроительной экспертизы являются: 

 земельные участки их части; 

 геодезические координаты земельных участков и объектов капитально 

строительства; 

 границы земельных участков, объектов капитального строительства; 

 правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на земель-

ный участок (акты органов государственной власти об отводе, постановления о 

предоставлении участков, свидетельства о праве собственности на землю или 

свидетельство о государственной регистрации права, картографические мате-

риалы – чертежи, схемы, планы участков, выписки из ЕГРН и прочие); 

 межевой план или землеустроительное дело; 

 технический план на ОКС; 

 зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ); 

 территориальные зоны в соответствии с генеральным планом и прави-

лами землепользовании я и застройки; 

 иные объекты 

Проводить землеустроительные экспертизы могут кадастровые инжене-

ры, обладающие соответствующим аттестатом, а также юридические лица, 

имеющие лицензию на осуществление геодезических работ и имеющие в штате 

двух  кадастровых инженеров. 

Как показывает судебная практика, экспертизу, доверяют аттестованным 
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 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газе-
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кадастровым инженерам, так, в рамках гражданского дела № 2-4774/2019 была 

назначена и проведена  судебная землеустроительная экспертиза кадастровым 

инженером  Голубенковым А. Е. В его заключении в ответе на вопрос 2 указа-

но, что фактическое местоположение границ земельного участка №... соответ-

ствует сведениям ЕГРН о границах данного земельного участка. Различный 

подход к обмерам границ земельного участка не может быть вменен в вину 

землепользователю.
20

 

Эксперты используют специальные технические средства и научные ме-

тодики, которые позволяют ответить на все вопросы, поставленные судом. 

Полный перечень требований, предъявляемых к эксперту, приведен в ст. 13 ФЗ 

№ 73. Эксперт должен иметь опыт и знания в области геодезии и картографии 

кадастра и землеустройства
21

. 

В настоящий момент нет определенной техники и не выделена методика  

исследования для проведения судебной землеустроительной экспертизы. Каж-

дый эксперт идет своим путем и методом  проб и ошибок выводит определен-

ный алгоритм исследования при проведении той или иной экспертизы.  Так 

сказать применяет свою методику или технику. В основном методика проведе-

ния землеустроительной экспертизы делится  на: геодезический (полевой) и до-

кументальный (камеральный) методы. 

Геодезический метод заключается в полевом исследовании, изучении 

участка, проведения съемки, замеров с помощью специальных измерительных 

приборов, определение координат, одним из установленных законодательством 

методов и создании схемы расположения участка с применением специальных 

компьютерных программ. 

Документальный метод состоит в сборе, анализе, систематизации и изу-

чении, имеющихся документов на земельные участки и объекты, подготовка 

выводов, в том числе  о необходимости их корректировки. 
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В ходе работы эксперт формирует информационную базу, включающую 

следующие критерии исследования: 

1. Фактически вычисленная  площадь исследуемого участка. 

2. Соответствие установленной фактической документальной площади. 

3. Установление пересечения (наложения) границ изучаемых земельных 

участков. 

4. Определение объектов капитального строительства и вспомогательных 

построек  на земельном участке. 

5. Определение доступа к земельному участку; 

6. Соответствие фактического расположения имущества его местонахож-

дению, внесенному в документацию. 

7. Расчет суммарной площади пересечении я исследуемых земельных 

участков. 

8. Установление застроенной площади участка / свободной от построек. 

9. Допустимое строительство объекта на исследуемом участке. 

10. Использование земельного участка в соответствии с видом разрешен-

ного использования земельного участка согласно Правилам землепользования и 

застройки и Генерального плана. 

11. Наличие реестровой ошибки в сведениях о земельном участке или 

объекте, расположенном на нем. 

Большое значение при проведении землеустроительной экспертизы уде-

ляется понятию «сложившийся порядок пользования». В ст. 35 Земельного ко-

декса РФ, указано, что в случае перехода права собственности на здание, со-

оружение к нескольким собственникам, порядок пользования земельным участ-

ком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение 

или сложившегося порядка пользования земельным участком. Например, по 

гражданскому делу № 2-3577/20, согласно выводам эксперта ООО «Строй-

ТехЭкспертиза», содержащимся в заключении от 07.04.2020 г., фактическая 

площадь земельного участка с кадастровым номером №, категория земель – 

земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство, по ад-

http://base.garant.ru/12124624/5cb260c13bb77991855d9c76f8d1d4c8/#block_35
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ресу: <адрес>, составляет 522 кв.м., техническая возможность реального разде-

ла земельного участка с кадастровым номером № имеется. С учетом решения 

Первомайского районного суда г. Краснодара от 05.08.2003 г. 

и сложившегося порядка пользования, экспертом предложен один вариант раз-

дела, который заключается в следующем: Едигаровой Т.Н выделяется земель-

ный участок № 1 площадью 439,0 кв.м., имеющий следующие координаты по-

воротных точек
22

. 

Эксперт должен учитывать данное обстоятельство при проведении земле-

устроительной экспертизы, а также при изучении всех документов и материа-

лов дела. Наличием административно-правового акта или иного документа о 

закреплении за собственником права на земельный участок определяет порядок 

пользования земельным участком . 

Сложившийся порядок пользования как одно из главных доказательств на 

право владения и пользования земельным участком именно в определенных 

границах нужно учитывать в судебной практике и при подтверждении эти гра-

ниц экспертным заключением. 

2.2 Порядок проведения землеустроительной экспертизы 

Порядок проведения экспертизы зафиксирован в Постановлении Прави-

тельства РФ от 4 апреля 2002 г. № 214 «Об утверждении Положения о государ-

ственной экспертизе землеустроительной документации»
23

.  

Землеустроительная экспертиза осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап: 

 выяснение экспертной задачи; 

 изучение материалов дела, законодательства, нормативно-правовых ак-

тов и справочной литературы; 

 предварительное исследование представленных материалов дела (до-
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кументов). 

2. Исследовательский этап (полевой): 

 осмотр и описание объекта; начинается непосредственно со знакомства 

со сторонами и их представителями; 

 полевые измерения – получение характеристик земельных участков с 

помощью специальных приборов. Эксперт проводит съемку  (геодезическим 

методом, или  методом спутниковых и геодезических измерений) и фотосъемку 

объекта исследования; 

 по результатам геодезической съемки может составляться схема распо-

ложения земельного участка (ситуационный план) или абрис; 

 анализ полученных при полевой части экспертизы измерении, перенос 

данных с прибора в компьютер и специализированные программы для создания 

электронной модели среды на основании полученных данных; 

 сравнение вычисленных параметров исследуемых объектов с данными 

ЕГРН и правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, а также  

с нормативными и правовыми требованиями. 

3. Камеральный этап (изготовление заключении я): 

Заключение эксперта регламентируется ст. 86 ГПК РФ и состоит из трех 

основных частей: вводной, исследовательской и выводов
24

.  

Существует множество классификаций экспертных выводов, самая рас-

пространенная из которых предполагает их разделение на: категоричные и ве-

роятные, условные и безусловные. 

Категоричный вывод – это четкое аргументированное суждение эксперта 

по вопросу. Оно может быть и положительным, и отрицательным. 

Бывают ситуации, когда эксперт провел анализ по вопросу, однако для 

точного ответа ему не хватает признаков или они недостаточно показательны. 

В таких случаях эксперт дает вероятный вывод, то есть тот, который логично 

вытекает из аргументации, но не может являться единственно верным. При 
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этом вероятные выводы должны быть обоснованы и базироваться на объектив-

но установленных данных. 

Безусловный вывод подтверждает некий факт вне зависимости от усло-

вий. 

Условный же вывод основывается на истинности факта при соблюдении 

ряда условий. Такой вывод может появиться, если исследование по вопросу 

ограничивается рамками компетенции одного эксперта или необходимо допол-

нительное установление обстоятельств по делу. 

Однозначный вывод- категорический вывод, в котором утверждается или 

отрицается какой-либо факт. 

Эксперт может сделать вывод о невозможности решения вопроса. 

Так случилось в деле Пояс Т. Н. к Зинченко О. А. об устранении препят-

ствий в пользовании земельным участком. Согласно заключе-

нию судебной землеустроительной экспертизы ООО «ГЕО-Гарант» по данному 

делу не представляется возможным установить, соответствует ли фактическое 

расположение спорной межевой границы межевой границе установленной ак-

том установления и согласования границ земельного участка в <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ по причинам расхождения данных об этой границе в ГКН и ма-

териалах пересчета координат полевых измерений, произведенных в 2002 го-

ду. Далее в этом деле Истицей, она же ответчик Пояс Т.Н., в связи с отсутстви-

ем выводов на поставленные вопросы в судеб-

ной землеустроительной экспертизе от ДД.ММ.ГГГГ года, проведенной ООО 

«ГЕО – Гарант», было заявлено ходатайство о назначении по делу повтор-

ной судебной землеустроительной экспертизы , производство которой опреде-

лением Каневского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ было поруче-

но экспертам ООО «Экспресс – Сервис». Повторное заключение эксперта № от 

ДД.ММ.ГГГГ содержит подробное описание проведенного исследования, сде-

ланные в результате выводы и ответы на поставленные судом вопросы , изло-

жены полно, непротиворечиво. Выводы экспертов не противоречат иным дока-

зательствам по настоящему делу, поэтому могут быть положе-
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ны в основу выводов суда по заявленным требованиям
25

. 

Различают два основных вида землеустроительной экспертизы: 

1. Судебная. Землеустроительная экспертиза назначается судом в случа-

ях, когда разбираются коллизии при определении и границ участков, принад-

лежности земли, домовладений и прочих зданий, порядка пользовании я ими. 

Ее результаты становятся важным фактором для суда в установлении обстоя-

тельств дела, а зачастую и основным доказательством. 

Например, определением Калининского районного суда Тверской области от 

ДД.ММ.ГГГГ назначена по данному гражданскому делу судебная землеустрои-

тельная экспертиза, производство которой поручено эксперту – Анохину А.Г. 

ООО «Компари». На разрешение судебной землеустроитель-

ной экспертизы поставить вопросы: 1. Соответствуют ли размеры, фактическая 

площадь земельного участка с кадастровым номером № в СНТ Орша <адрес> 

(принадлежащего истцу Прийма Г.И.) правоустанавливающим документам, 

межевому плану от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленному кадастровым инженером 

Головиным? 2. Определить возможные варианты установления границы, явля-

ющейся смежной между участками с кадастровыми номерами № и № в СНТ 

«Орша» с учетом сложившегося порядка пользования, площади указан-

ных участков по правоустанавливающим документам. В частности возможно 

ли определить местоположение спорной границы с использованием инвентар-

ного плана СНТ от ДД.ММ.ГГГГ, обозначенных на нем линейных размеров или 

иных данных?
26

.  

Таким образом, для определения границ земельного участка у истцов 

возникла необходимость в привлечении экспертов для проведения землеустро-

ительной экспертизы. 

Такая процедура нужна при: 

- оформлении документов на объекты недвижимости; 
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края [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/3SqnX7mJhx1A// (дата обращения: 16.02.2021). 
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 Решение № 2-14/2014. Калининского районного суда Тверской области  от 12 января 2017 г. по делу № 2-

14/2014. [Электронный ресурс]. URL: https:////sudact.ru/regular/doc/fsrL4PHzOvoW/ / (дата обращения: 

16.02.2021). 
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- разделе земельного участка или выделении и из него доли; 

- необходимости исправлении я ошибок в данных ЕГРН; 

- урегулировании споров, касающихся земельных вопросов; 

- планировании нового строительства, либо реконструкции здания. 

2. Досудебная. Процедура инициируется в частном порядке. Она выпол-

няется по договору между землепользователем и организацией, имеющей в 

штате кадастрового инженера или судебного эксперта. Данную организацию 

заказчик выбирает самостоятельно. Подобный аудит возможен при оформлении 

земельного участка, его продаже или покупке и некоторых других сделках. Но 

чаще всего, досудебная экспертиза проводится при уже намечающемся земель-

ном споре, например один из соседей решил установить забор, обратился в ме-

жевую организацию за выносом в натуру границ участка и специалист выявил 

несоответствие  фактических границ документальным. Сосед отказался решать 

спор мирным путем и возможность урегулирования только через суд. При этом 

в суд истец может предоставить досудебную экспертизу, в качестве одного из 

доказательств. Или следующий пример: Листопадова Т. И. обратилась в суд с 

иском к комитету по градостроительной политике, архитектуре и капитальному 

строительству администрации муниципального образования «город Саратов» о 

признании права собственности на самовольное строение, предварительно об-

ратившись за досудебной землеустроительной экспертизой  в ООО «Научно-

исследовательская лаборатория судебной экспертизы». Из заключения ООО 

«Научно- исследовательская лаборатория судебных экспертиз » следует, что 

самовольно возведенные строения литер А3, веранда литер а4, расположены в 

пределах границ земельного участка с кадастровым номером <адрес> 

В связи с изложенным и в соответствии с требованиями норм права, суд посчи-

тал правильным удовлетворить исковые требования Листопадовой Т.М. о при-

знании за ней права собственности на реконструированный жилой дом
27

. 

 Таким образом, заранее подготовленная досудебная землеустроительная 
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Решение № 2-4440/17 от 15 ноября 2017 г. по делу № 2-4440/17 Заводского районного суда г. Саратова. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https:// sudact.ru/regular/doc/POYuD1oNL7H (дата обращения: 16.02.2021). 
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экспертиза может сократить сроки судебного процесса. 

Выделяют следующие виды специализации землеустроительной экспер-

тизы: 

1. Исследование по межеванию земли ‒ инженерно-геодезические рабо-

ты, устанавливающие точную площадь и координаты земельного надела, а так-

же правовое оформление полученных результатов. 

2. Экспертиза по выносу границ земли в натуру ‒ определение и после-

дующая фиксация границ участка соответственно координатам, указанным в 

проектной документации и. 

3. Исследование по геодезии и ‒ получение картографических материа-

лов со сведениями об особенностях рельефа участка, состоянии сооружений и 

коммуникаций. 

4. Экспертиза по разделу участка ‒ анализ ситуации и установление ре-

альных вариантов разделения прежде единого надела между собственниками. 

5. Исследование по определению местоположения границ объектов ка-

питального строительства на земельных участках, выходящее за рамки строи-

тельной судебной экспертизы.  

Землеустроительные работы – это комплекс мероприятий, который охва-

тывает изучение состояния земельных ресурсов, установку новых границ и ме-

жевых знаков, деятельность по планированию и организации и рационального 

использования наделов. Эти работы необходимо выполнять при изменении 

границ административных единиц или при межевании наделов, выделенных 

под сельскохозяйственную деятельность. 

2.3 Особенности оценки заключения эксперта как судебного доказа-

тельства 

Судебными доказательствами (№ervus proba№di) в гражданском процес-

се, согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, являются сведения о фактах, основываясь на 

которых, суд может установить наличие или отсутствие обстоятельств, лежа-

щих в основе требований сторон, а также других обстоятельств, способствую-

щих правильному разрешению дела. Важным условием при принятии судом 
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доказательств является их получение исключительно в правильном порядке, 

предусмотренном законом. В части 2 ст. 55 ГПК регламентирует систему 

средств доказывания. В перечень допустимых законодательством средств дока-

зывания входят: вещные и письменные доказательства; объяснения сторон; по-

казания свидетелей; заключения экспертов; аудио- и видеозаписи. Судебное 

доказывание – это процесс деятельности суда и сторон по установлению фак-

тических обстоятельств дела.  

Доказательства классифицируются следующим образом: 

1.По способу формирования:  

а)  личные – все сведения, исходящие от людей. Особенность является  

психическое восприятие и переосмысление живым человеком определенных 

событий и воспроизведение сведений о них;  

б)  вещественные – разные материальные объекты. Основной их признак 

– отображение внешней и внутренней структурой какого-либо предмета про-

изошедшего преступного события и передача доказательств в виде следов, до-

ступных для изучения; 

2. По механизму следообразования: 

а)  первоначальные доказательства – сведения, полученные из источни-

ка, который воспринял эти сведения (вещественное доказательство, представ-

ляющее отпечаток события, подлинник документа); 

б)  производные доказательства – сведения, полученные из источника, 

воспроизводящего сведения, полученные не лично, а из другого источника 

(например, показания свидетеля о фактах, о которых он узнал от других лиц). В 

таком случае должна содержаться информация о  первоисточнике, в противном 

случае, данные сведения не могут быть использованы как доказательства ; 

3. По характеру информации, содержащейся в доказательстве: 

а)  прямые – те доказательства, на основании которых можно с делать вы-

вод  о существовании обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

б)  косвенные – доказательства, свидетельствующие о дополнительных, 

промежуточных фактах, на основании которых делается вывод об искомых 
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фактах. 

Оценка доказательств - это важнейший и заключительный этап процесса 

доказывания. И хотя доказательства оцениваются судом и другими участника-

ми на протяжении всего процесса доказывания (без этого немыслима познава-

тельная деятельность на каждом этапе доказываниия), решающее значение 

имеет оценка доказательств судом после их исследованиия. 

Исследование заключения эксперта можно определить как восприятие и 

изучение судом,  а также лицами, участвующими в деле и их представителями 

информации о фактах, имеющих место в содержании данного вида доказа-

тельств. После оглашения заключения эксперту с разрешения суда могут быть 

заданы вопросы в целях разъяснении я и дополнения его заключения. Вопросы 

заносятся в протокол заседания. В процессе опроса не могут быть заданы новые 

вопросы, которые не были предметом экспертизы. Эксперт не вправе формули-

ровать новые выводы. Если суд приходит к выводу, что требуются дополни-

тельные исследования, назначается дополнительная экспертиза. Например, по 

гражданскому делу Алексеева Н. М. к Блинову Дмитрию Александровичу  о 

признании его права отсутствующим и признании недействительными сведения 

Единого государственного реестра недвижимости о правах и местоположении 

границ земельного участка с кадастровым номером 28:10:000000:3927, распо-

ложенного по адресу: Амурская область, Благовещенский район, район 

с.Волково. Для определения местоположения фактических и учтенных границ, 

выявления пересечений границ земельных участков по делу назначена земле-

устроительная экспертиза и дополнительная судебная экспертиза, проведение 

которой поручено судебному эксперту ООО «Астера» Стрижак А.Г
28

. 

Основания для проведения дополнительной экспертизы: 

- недостаточная ясность; 

- неполнота исследования (не все объекты были включены в перечень во-

просов, поставленных перед экспертом, не все поставленные вопросы получили 
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Решение № 2-81/2021 от 27.01.2022 г. по делу № 2-4440/17 Благовещенского районного суда Амурской обла-

сти // Архив Благовещенского районного суда, 2017. 
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разрешение; 

- неточности в заключении и невозможность их устранения путем дачи 

пояснений эксперта в судебном заседании; 

- эксперт не смог ответить на вопросы, заданные  судом и сторонами в 

процессе; 

- возникли новые вопросы, ранее не поставленные на решение эксперта. 

В суде дополнительная экспертиза назначается только после дачи экспер-

том пояснения по выполненному им заключению в ходе судебного разбира-

тельства, и если неясность или неполноту заключения не удалось устранить пу-

тём допроса эксперта. 

Основное отличие между дополнительной и повторной экспертизами со-

стоит в том, что: 

- дополнительная экспертиза – это экспертиза по тем же вопросам новых 

объектов, или по новым вопросам тех же объектов; 

- повторная экспертиза – это экспертиза тех же объектов по тем же во-

просам. 

Другими словами, при дополнительной экспертизе решаются вопросы, 

которые ранее не были разрешены, а при повторной - заново исследуются (пе-

репроверяются) уже разрешенные вопросы. 

Основания для проведения повторной экспертизы: 

- недостаточность квалификации эксперта; 

- вероятный (предположительный) характер выводов; 

- наличие противоречий в выдохах; 

- если выводы противоречат иным частям заключения; 

- если последующие заключения эксперта опровергает заключение экс-

перта; 

- имеются доказательства прямой или косвенной заинтересованности экс-

перта в решении дела; 

- имеются дефекты в описании. 

Ключевым отличием повторной экспертизы от дополнительной, является 
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тот факт, что эксперт скомпрометировал свое заключение, свою квалификацию, 

свою объективность. В связи с этим повторная экспертиза всегда назначается 

другому эксперту или полностью другой комиссии и экспертов. 

При производстве повторной экспертизы указываются те же самые во-

просы, что и в первичной, а также передаются те же самые объекты для иссле-

дования. По делу Селезнева В.М. в ходе судебного разбирательства возникла 

необходимость применения специальных познаний в области землеустройства , 

судом назначена и проведена судебная землеустроительная экспертиза , произ-

водство которой было поручено экспертам ООО «Центр судебных экспертиз ». 

Поскольку экспертом ООО «Центр судебных экспертиз » в своем заключении 

№ от 07.02.2019 года не были даны ответы на поставленные судом вопросы, по 

делу, по ходатайству истца была назначена  повтор-

ная судебная землеустроительная экспертиза , производство которой поруче-

но экспертам АНО «ЦНИЭ»
29

. 

Рассмотрим более подробно случаи компрометации эксперта и его за-

ключения: 

1. Отсутствие подписки об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения. 

2. Неверно сформулированы права и обязанности эксперта (например, 

вместо АПК, указан ГПК). 

3. Объекты исследовании я не соответствуют переданным на исследова-

ния, в отношении  качественна (испорчены) или количества (не полностью 

предоставлены), в случае если эксперт не отметил это в заключении. 

4. Выводы по заключению не соответствуют вопросам, поставленным на 

решение, либо выводы противоречат исследовательской части. 

5. Наличие грубой техническая ошибка.  

6. Ссылка  на отсутствие технической или организационной возможности  

эксперта провести экспертизу. 
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 Решение № 2-1755/2020 от 30.07.2020 г. по делу № 2-1755/2020 Солнечногорского городского суда Москов-

ской области. [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/tRrXgdUeggoQ// (дата обращения: 

16.02.2021). 
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7. Нарушение требований о неразглашении информации. 

8. Нарушение порядка извещения сторон по делу.  

9. Зависимость эксперта  (аффилированность) с одной из сторон по делу 

10. Нарушен принцип непредвзятости эксперта (близко родственные свя-

зи эксперта и одного из участников процесса 

11. Применены недопустимые методики экспертного исследования (дан-

ный факт требует доказательства). 

Существуют более редкие случаи, когда повторная экспертиза назначает-

ся после того, как были обнаружены нарушении я в процедуре назначения пер-

вичной. 

Заявить о проведении может любая из сторон, участвующих в деле. Од-

нако, они могут и не воспользоваться этим правом, как представлено в приме-

ре:  В деле Касатова А. А., действующего через своего представителя по дове-

ренности Фролова С.В., к администрации МО Ясногорский район о признании 

и недействительными результатов межевания земельного участка и исключе-

нии из ЕГРН сведений об описании местоположения границ земельного участ-

ка. 

Оценивая заключение эксперта, суд находит его достоверным, относи-

мым, допустимым доказательством по гражданскому делу, поскольку оно вы-

полнено специалистом, предупрежденным об уголовной ответственности за да-

чу заведомо ложного заключения, содержит вводную и исследовательские ча-

сти, выводы по каждому из вопросов, методы исследования, ссылки на науч-

ную литературу и нормативно-правовые акты.  

При формулировании
30

 вопросов эксперту права всех лиц, участвующих в 

деле, соблюдены в полном объеме. 

Кроме того, судом стороне ответчика в лице ПАО «МТС» предоставлена 

процессуальная возможность на заявление ходатайства о назначении  повтор-

ной экспертизы. Указанное ходатайство представителем ответчика в судебном 
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 Решение № 2-151/2021 от 13 июля 2021 г. по делу № 2-151/2021 Ясногорского районного суда Тульской об-

ласти  [Электронный ресурс]. URL: https:// //sudact.ru/regular/doc/DzCbdLvaBPZV// (дата обращения: 
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заседании заявлено не было 

Результаты произведенной судом оценки доказательств должны быть от-

ражены в мотивировочной части решении я, выносимого по делу. При этом 

должны быть приведены мотивы и доводы, по которым одни доказательства 

положены в обоснование выводов суда, а другие — отвергнуты им. 

Таким образом, оценка доказательств — это деятельность суда, участву-

ющих в деле лиц, их представителей по определению относимости, допустимо-

сти, достоверности и достаточности доказательств, их взаимной связи, осу-

ществляемая на всех стадиях судопроизводства. 

Оценка доказательств, осуществляемая судом, основывается на следую-

щих принципах (ст. 67 ГПК): 

1) суд оценивает по своему внутреннему убеждению; 

2) никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной си-

лы; 

3) суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого до-

казательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказа-

тельств в их совокупности. 

По тому же гражданскому  делу Алексеева Н.М. Благовещенский район-

ный суд принял решение, что выводы эксперта не основаны на нормах статьи. 

61 Закона № 218-ФЗ. Выводы эксперта о правомерности выдачи свидетельства 

на право собственности комитетом на единый земельный участок, включающий 

участок на праве собственности и на праве аренды, исходя из признаков пашни, 

не основан на нормах права.  

На основании изложенного выводы эксперта о наличии наложений 

учтенных в ЕГРН границ земельного участка с кадастровым номером 

28:10:002003:810 на участок 28:10:000000:4147 нельзя считать обоснованны-

ми
31

. 

Наиболее сложным этапом в оценке заключения эксперта представляется 

                                                           
31

Решение № 2-22/2022 от 27.01.2022 г. по делу № 2-4440/17 Благовещенского районного суда Амурской обла-

сти // Архив Благовещенского районного суда, 2017. 
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оценка его  достоверности – соответствие сведений о фактах, содержащихся в 

доказательстве, фактам реальной действительности. Самым трудным и чаще 

всего упускаемом судьями из видов оценки достоверности, является оценка его 

научной достоверности: 

- оценка исходного научного положения; 

- оценка правильности применении я экспертом, избранных им методов 

исследования.  

Оценка заключения эксперта с точки зрения достаточности доказательств 

и их взаимной связи предполагает его сопоставление с другими имеющимися 

по делу доказательствами. 

Оценка заключения эксперта лицами, участвующими в деле.  

Заключение эксперта является одним из доказательств по делу, при этом 

судом могут быть привлечены специалисты, имеющие определенные знания в 

конкретной отрасти. При этом специалист не является участником судебного 

разбирательства, а его консультация не является доказательством по делу, но 

может иметь большое значение для суда. Давать оценку выводам эксперта спе-

циалист не может. 

При работе эксперта  имеет значение профессиональная этика эксперта. 

Это совокупность моральных норм организации проведении я и непосред-

ственного производства экспертиз, дачи заключении я, а также нравственные 

модели поведения, взаимодействия субъектов судебно-экспертной деятельно-

сти между собой и иными участниками судопроизводства. Основными принци-

пами являются: 

- принцип объективности,  

- принцип независимости; 

- принцип беспристрастности 

-принцип добросовестности; 

- принцип организованности; 

- принцип компетентности; 

- принцип неподкупности. 
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2.4 Проблемы оценки заключения эксперта как судебного доказа-

тельства 

Проблематика судебной землеустроительной экспертизы в российской 

практике традиционно рассматривается только в рамках юридической науки. 

Однако, из самого понятия судебной землеустроительной экспертизы следует, 

что это исследование и выдача заключения по вопросу, касающемуся не юри-

дической науки, а точных наук, например о Земле.  

В соответствии со ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации задачами гражданского судопроизводства являются правиль-

ное рассмотрение и разрешение гражданских дел в установленный срок в целях 

защиты нарушенных интересов, прав и свобод, а также  указанных в ней субъ-

ектов частного и публичного права (граждан, организаций, прав и интересов 

РФ, муниципальных образований, других лиц, которые являются субъектами 

гражданских правоотношений). 

Источником сведений о фактах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих возражения  и требо-

вания сторон, а также иных обстоятельств, имеющих важное значение для пра-

вильного рассмотрения и разрешения гражданского дела, является заключения 

экспертов (ст. 55 ГПК РФ). 

Как средство доказывания - заключение эксперта (экспертов) формирует-

ся в результате исследовании я различных фактических обстоятельств дела ли-

цами, обладающими специальными познаниями в определенной области науки, 

искусства, техники, ремесла. 

В законе не раскрывается содержание понятия «специальные знания», ко-

торыми должен обладать эксперт. Под специальными, обычно понимаются 

знания, не являющиеся общеизвестными, общедоступными, т.е. профессио-

нальные знания, которыми владеет относительно небольшой круг специали-

стов.  

Заключение эксперта – вывод эксперта, сделанный по результатам прове-

денного исследования, содержащийся в письменном документе установленной 
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законом формы. 

Сам эксперт является источником доказательства, а судебным доказа-

тельством выступает содержащаяся в заключении эксперта информация об об-

стоятельствах, имеющих значение для дела. 

Специфика оценки судом письменного заключения эксперта кроется в 

двояком характере, как содержании я, так и формы данного доказательства. 

Заключение эксперта есть единство фактических данных (вывода экспер-

та) и формы их выражения вовне (соответствие заключения требованиям про-

цессуального закона). При этом и форма, и содержание одинаково важны при 

определении доказательственной силы заключения эксперта. 

Таким образом, процессуальный порядок получения заключения эксперта 

как доказательства играет очень важную роль. Не верно составленный доку-

мент, или его отсутствие, например отсутствие определения суда о проведении 

экспертизы, которое должно быть вынесено судом в порядке и по форме, ука-

занным в ст. 80 ГПК РФ, может привести к нежелательным последствиям, а 

именно: признанию недопустимым доказательством предъявленного сторонами 

результата экспертизы, даже если выводы эксперта достоверны и полностью 

соответствуют действительности и подготовлены на основании реальных фак-

тов, и данные выводы способны были повлиять на разрешение дела по суще-

ству. 

Так, В поступившем в суд 05.10.2016 года письменном заявлении истица 

Белоусова С.Ф. со ссылкой на нижеприведенные объяснения представителя 

ФГБУ «ФКП Росреестра» уточнила исковые требования и просила:  

1) признать недействительными результаты межевания принадлежащего 

на праве собственности Исляеву Наилю Фатиховичу земельного участка, 

оформленные межевым планом от 25.08.2010 г., выполненным ООО «Пензен-

ский ГеоЦентр»;  

2) установить границу земельного участка площадью 1 000 кв. м., при-

надлежащего ей (Белоусовой Светлане Федоровне) на праве собственности, с 

координатами характерных точек, полученных в результате кадастровых работ, 
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выполненных кадастровым инженером ООО «ГИС-Проект» и содержащихся в 

межевом плане от 10.08.2015 г., изготовленном ООО «ГИС-Проект», и границу 

земельного участка Исляева Наиля Фатиховича. 

Для определения границ земельного участка площадью 1 000 кв.м., при-

надлежащего на праве собственности Белоусовой С.Ф., и границы земельного 

участка Исляева Н.Ф., с учетом ранее сложившегося (до 25.08.2010 г.) фактиче-

ского пользования земельным участком с кадастровым номером №, уже упомя-

нутым определением суда от 11.10.2016 года по ходатайству истицы по делу 

была назначена судебная землеустроительная экспертиза. 

Из заключения, сделанного экспертом ООО «Бюро судебных экспертиз», 

следует, что смежная граница между участками, до 25.08.2010 года проходила 

от т.313 до т.1, указанных в графическом приложении заключению. 

При этом суд отмечает, что экспертное заключение относительно факти-

ческих границ рассматриваемых земельных участков и приведенное в графиче-

ском приложении № к заключения эксперта № от 02.12.2016 года графическое 

моделирование на ПЭВМ фактических границ земельных участков, сделано 

экспертом с последующим сопоставлением с контуром границ земельного 

участка с кадастровым номером №1, приведенным в акте об отводе границ зе-

мельного участка № от 18.10.1994 г. (л.д.41-42, 99, том 1), свидетельстве о пра-

ве бессрочного (постоянного) пользования № от 08.11.1994 г. (л.д.100, том 1), 

акте о разбивке границ земельного участка от 23.07.1993 г. (л.д.39-40, том 1), 

при этом за отправную точку взята точка т.313 (согласно кадастровому плану 

земельного участка от 09.06.2004 г. №). 

В связи с возражениями представителя ответчика Белоусовой С.Ф. отно-

сительно названного выше заключения эксперта на основании ее ходатайства 

по делу была назначена и проведена еще одна экспертиза – судебная комисси-

онная землеустроительная экспертиза. 

При этом суд отмечает, что комиссионная экспертиза была назначена в 

связи с тем, что истица Белоусова С.Ф. и её представитель Февралева Н.М. хо-

датайствовали об участии в проведении экспертизы эксперта (АНО «Приволж-
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ский экспертно-консультационный центр»), поскольку у них имелись сомнения 

в беспристрастности экспертов АНО «НИЛСЭ». 

Однако, из заключения, сделанного экспертом АНО «НИЛСЭ» ФИО24 с 

привлечением эксперта АНО «Приволжский экспертно-консультационный 

центр» и специалиста – кадастрового инженера, следует аналогичное месторас-

положением земельных участков, что и раннее были определены в заключении 

ООО «Бюро судебных экспертиз»
32

. 

Недопустимо указывать в определении о назначении судебной эксперти-

зы не ее наименование, а ожидаемые результаты ее проведения. Нельзя сказать, 

что это частая ошибка, но она имеет место быть. Неверное наименование экс-

пертизы в определении о ее назначении является следствием плохой осведом-

ленности судей о классификации судебных экспертиз. 

В результате неверного указания наименования экспертизы складывается 

ситуация, в которой экспертная организация вынуждена возвращать суду опре-

деление о назначении экспертизы без исполнения, поскольку поставленные в 

нем вопросы не могут быть разрешены в результате проведения такой экспер-

тизы. Подобная переписка между судом и экспертной организацией неоправ-

данно затягивает разрешение судебного спора. 

Складывается практика, когда к исполнению решения суда привлекаются 

эксперты, выполнившие работы по экспертизе в ходе судебного разбиратель-

ства, и с их помощью судебный пристав-исполнитель фактически производит 

исполнение решения суда, оформляя необходимые при исполнении документы. 

Однако, участие специалиста в исполнительном производстве регулиру-

ется положениями ст. 41 Федерального закона «Об исполнительном производ-

стве», согласно которой для разъяснения возникающих при совершении испол-

нительных действий вопросов, требующих специальных знаний, судебный при-

став-исполнитель по собственной инициативе или по просьбе сторон может 

своим постановлением назначить специалиста, а при необходимости - несколь-

                                                           
32

 Решение № 2-1788/2017 от 31 октября 2017 г. по делу № 2-1788/2017 Октябрьского районного суда г. Пензы 

(Пензенская область)  [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/pJu0s5en0e5t/ (дата обращения: 

29.01.2022). 
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ких специалистов.  

Изложенное свидетельствует, что судебный пристав может привлекать 

специалиста при исполнении решения суда только для проведения экспертного 

исследования, но не может привлечь его для непосредственного выполнения 

работ по фактическому исполнению решения суда. Однако, участие специали-

ста-землеустроителя необходимо именно для фактического вынесения на мест-

ности границ земельного участка. Это действующим законодательством об ис-

полнительном производстве не предусмотрено. 

Данный пробел необходимо восполнить, урегулировав его законодатель-

но. 

Для участия в исполнении решения суда по земельному спору целесооб-

разно привлекать ту же организацию или специалистов, что давали экспертное 

заключение по гражданскому делу, так как это будет способствовать исполни-

мости решения суда и позволит гражданам избежать дополнительных финансо-

вых затрат, связанных с привлечением землеустроителей. 

Во второй главе были рассмотрены особенности назначения землеустрои-

тельной экспертизы, как вида доказательств в гражданском процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Профессия землеустроителя - одна из древнейших на Земле. С развитием 

государств и цивилизаций человечество всегда нуждалось в управлении землей 

и ресурсами, особенно в переходные периоды развития. В любые времена у 

людей и правителей был большой  интерес к Земле, ее ценности, площади, раз-

мерам и плодородию. Образование общин и впоследствии государств вызывало 

необходимость установления границ между территориями. Поэтому всегда су-

ществовала потребность в людях, способных описать и измерить землю, далее 

этих людей назвали геодезистами, а их работу  - топографией. 

Прародителями методов геодезии и съемки римских земель были методы, 

использовавшиеся в Древнем Египте и Греции. Во всех без исключения древ-

них государствах возникал вопрос измерения и описания земель и методы, к 

которым приходили люди того времени перекликались между собой. Конечно 

же картографический материал земной поверхности и созданная ими сейсмо-

разведка были не такими высокоточными, чем сегодня, но тем не менее очень 

впечатляют по сей день, поскольку были получены старые методы вычислений  

без использования GPS и других современных технологий. 

Землемеры Древнего Рима имели высокую квалификацию как специали-

стами, которые могут и умеют использовать различные подходы, инструменты, 

и методы для изготовления планов размещения городов, крепостей и других 

жизненно важных, в том числе защитных сооружений, а также занимались про-

ектированием дорог, мостов, акведуков и т.д. 

Удивительно, но до недавних пор (до 2009 года), землеустроительная 

экспертиза была объединена вместе со строительной и оценочной экспертизой 

в единую экспертную специальность № 16.1 «Исследование строительных объ-

ектов и территории, непосредственно связанной с ними, в том числе в целях их 

оценки» 

Однако, история не стоит на месте, происходят земельные реформы, 

большое внимание уделяется  праву собственности граждан на землю, возника-
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ет изменения и обновления в Земельном кодексе, разрабатываются новые зако-

ны и  законодательные акты,  совершенствуется Лесной и Градостроительный 

кодексы, в результате чего, общее количество сделок с земельными участками, 

как занятыми объектами капитального строительства, так и свободными от 

строений идет в перед. И на данном этапе экономических реформ, землеустро-

ительная экспертиза достигает своего апогея. 

Вся процедура проведения землеустроительной экспертизы проходит в 

рамках, строго очерченных нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации. Изменения действующего законодательства в области землеустройства и 

межевания земель приводят к увеличению требований к проведению земле-

устроительных экспертиз, к выбору судом экспертов для проведения такой экс-

пертизы. 

Землеустроительную экспертизу часто назначают при рассмотрении в су-

дах общей юрисдикции гражданских дел, связанных с разрешением земельных 

споров. Частое нарушение земельных прав связано с неправильным формиро-

ванием земельного участка, в том числе подготовкой землеустроительной до-

кументации, межевых и технических планов, актов обследования, противоре-

чащих требованиям законодательства. 

По статистике имущественных споров именно земельные споры являются 

самой распространенной категорией. В судебном процессе перед судьей встает 

огромное множество таких технических вопросов, ответ на которые могут дать 

лишь специальные исследования. Данный факт определяет необходимость про-

ведения независимой судебной землеустроительной экспертизы. 

 Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учреждений по 

поручению руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым 

она поручена судом. Экспертиза проводится в судебном заседании или вне за-

седания, если это необходимо по характеру исследований либо при невозмож-

ности или затруднении доставить материалы или документы для исследования 

в заседании. 

Землеустроительная экспертиза осуществляется в три этапа: 
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1. Подготовительный этап. 

2. Исследовательский этап (полевой). 

3. Камеральный этап (оформление экспертного заключения). 

Проблематика судебной землеустроительной экспертизы в современной 

российской практике, заключается в том, что традиционно рассматривается 

только в рамках юридической науки. Но как мы можем понимать сам термин 

судебной землеустроительной экспертизы, это исследование и выдача заключе-

ния по вопросу, касающемуся не юридической науки, а наук о Земле.  

Заключение эксперта (экспертов) как средство доказывания формируется 

в результате исследования отдельных фактических обстоятельств дела лицами, 

обладающими специальными познаниями в области науки, искусства, техники, 

ремесла. 

Таким образом, оценка доказательств — это деятельность суда, участву-

ющих в деле лиц, их представителей по определению относимости, допустимо-

сти, достоверности и достаточности доказательств, их взаимной связи, осу-

ществляемая на всех стадиях судопроизводства. 

Оценка доказательств, осуществляемая судом, основывается на следую-

щих принципах (ст. 67 ГПК): 

1) суд оценивает по своему внутреннему убеждению; 

2) никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной си-

лы; 

3) суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого до-

казательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказа-

тельств в их совокупности. 

Таким образом, судебная землеустроительная экспертиза в рамках реше-

ния поставленных вопросов, требующих определенных знаний значительно об-

легчает работу суду, но не имеет преимущественного значения.  Суд, руковод-

ствуясь законом, оценивает заключение эксперта по своему внутреннему убеж-

дению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в 

судебном заседании всех обстоятельств дела в их совокупности. 
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