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ОБЪЕКТЫ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
Рассматриваются теоретические проблемы определения и закрепления в природоресурсном зако-

нодательстве объектов природоресурсного права, их юридически значимых дефиниций. Показывается, 

что экологическим законодательством за последнее время введен ряд новых понятий, таких как ком-

понент природной среды, природный и природно-антропогенный объект, что внесло путаницу в терми-

нологию экологического и природоресурсного права и не позволяет точно определить объект правового 

регулирования последнего – природные ресурсы. Предлагаются уточненное общее определение природ-

ных ресурсов, определения отраслевых природных ресурсов: земель, недр, вод, атмосферы, лесов, расти-

тельного и животного мира, климата, природно-территориальных комплексов. С учетом вовлечения 

природных ресурсов в гражданский оборот предлагается их классификация. 

Ключевые слова: природная среда, компонент природной среды, природный объект, природно-

антропогенный объект, природный ресурс, природное состояние, территориально-природный комплекс. 

 

Objects of Natural Resource Law and Their Classification: Theoretical Issues 

 
The paper considers the theoretical problems of defining and fixing in the natural resource legislation the 

objects of natural resource law, their legally significant definitions. It is shown that environmental legislation 

has recently introduced a number of new concepts, such as a component of the natural environment, a natural 

and natural-anthropogenic object, which has confused the terminology of environmental and natural resource 

law and does not allow to accurately define the object of legal regulation of the latter – natural resources. A 

refined general definition of natural resources, definitions of sectoral natural resources are proposed: lands, 

subsoil, waters, atmosphere, forests, flora and fauna, climate, natural and territorial complexes. Taking into 

account the involvement of natural resources in civil circulation, their classification is proposed. 

Key words: natural environment, component of the natural environment, natural object, natural-

anthropogenic object, natural resource, natural state, territorial-natural complex. 

 

Введение 

Помимо субъектов, условием любых 

природоресурсных правоотношений явля-

ется наличие объектов, т. к. они способны 

удовлетворить разнообразные интересы и 

потребности отдельных лиц, общества и го-

сударства. По поводу объектов возникают, 

изменяются и прекращаются природоре-

сурсные правоотношения, вследствие чего 

объекты оказывают решающее влияние на 

формирование предмета правового регули-

рования природоресурсного права и содер-

жание природоресурсных правоотношений. 

Издревле славянские племена дрего-

вичей, кривичей, радимичей, населявшие 

нынешнюю территорию Республики Бела-

русь, занимались потреблением готовых 

форм природы: охотой, рыболовством, 

бортничеством, собирательством съедоб-

ных лекарственных и технических расте-

ний. Лесные деревья шли на строительство 

жилья, ограждение поселений, изготовле-

ние лодок, обуви; кора дуба использовалась 

для дубления кожи и окрашивания тканей. 

Впоследствии с развитием скотоводства, 

земледелия и ремесел стали использоваться 

земля, вода, недра и воздух. 

По мере развития науки и технологий 

росли роль и значение естественно-природ-

ных богатств, получивших в законодатель-

стве наименование природных ресурсов. 

Однако в природоресурсном и экологиче-

ском праве не сложилось единого понима-

ния понятия «природный ресурс», его со-
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ставляющих, выполняемых им функций и 

классификации природных ресурсов в ус-

ловиях установления на них права частной 

собственности и вовлечения последних в 

гражданский оборот, что требует дополни-

тельного исследования. 

 

«Природный объект» и «природ-

ный ресурс» 

Общее легальное определение при-

родных ресурсов сформулировано в ст. 1 

Закона Республики Беларусь от 26 ноября 

1992 г. № 1982-XII «Об охране окружаю-

щей среды» (далее – Закон «Об охране ок-

ружающей среды»), где под ними понима-

ются компоненты природной среды, при-

родные и природно-антропогенные объек-

ты, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйст-

венной и иной деятельности в качестве ис-

точников энергии, продуктов производства 

и имеют потребительскую ценность. Други-

ми словами, к природным ресурсам законо-

датель отнес три вида объектов: компоненты 

природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты. 

Их определения сформулированы в 

ст. 1 Закона «Об охране окружающей сре-

ды». В частности, природной средой явля-

ется совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропоген-

ных объектов. При этом компонентами 

природной среды выступают земля (вклю-

чая почвы), недра, воды, атмосферный воз-

дух, растительный и животный мир, а так-

же озоновый слой и околоземное космиче-

ское пространство, обеспечивающие в со-

вокупности благоприятные условия сущест-

вования жизни на Земле. 

К природным объектам отнесены ес-

тественные экологические системы, при-

родные ландшафты, биотопы и составля-

ющие их компоненты природной среды, со-

хранившие свои природные свойства. Есте-

ственная экологическая система представ-

ляет собой объективно существующую 

часть природной среды, имеющую прост-

ранственно-территориальные границы, в 

которой живые (объекты растительного и 

животного мира) и неживые ее компоненты 

взаимодействуют как единое функциональ-

ное целое и связаны между собой обменом 

веществом и энергией. Природный ланд-

шафт – это природный объект, состоящий 

из взаимодействующих компонентов при-

родной среды, сформированных в единых 

природно-климатических условиях. Биотоп – 

это природный объект (участок территории 

или акватории) с однородными экологиче-

скими условиями, являющийся местом оби-

тания сообщества тех или иных видов ди-

ких животных и произрастания дикорасту-

щих растений. К природно-антропогенным 

объектам принадлежат природные объек-

ты, измененные в результате хозяйственной 

и иной деятельности, или объекты, создан-

ные человеком, обладающие свойствами 

природного объекта и имеющие рекреа-

ционное и защитное значение. 

Следует отметить, что термин «ком-

понент» относится не к юридическим, а к 

техническим понятиям и указывает на то, 

что эти объекты существуют не сами по 

себе, в отрыве друг от друга, а являются 

частями чего-то большего. Интерпретация 

положений Закона «Об охране окружающей 

среды» показывает, что они с юридической 

точки зрения являются природными объек-

тами и ресурсами и образуют окружающую 

природную среду, а также особо охраняе-

мые природные территории и природные 

территории, подлежащие специальной ох-

ране, национальную экологическую сеть, 

биосферные резерваты, типичные и редкие 

природные ландшафты, биотопы и естест-

венные экологические системы. Последние 

подпадают под определение природных ком-

плексов, которыми в соответствии со ст. 1 

Закона «Об охране окружающей среды» яв-

ляются функционально и естественно свя-

занные между собой природные объекты, 

объединенные географическими и иными 

соответствующими признаками. 

Рассматриваемую терминологическую 

путаницу можно объяснить несовершенст-

вом экологического и природоресурсного 

законодательства, отсутствием должных оп-

ределений и классификации в них природ-

ных объектов и ресурсов. С точки зрения 

п. 14 ст. 2 Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 

правовых актах» это состояние правовой 

неопределенности, которое характеризуется 

отсутствием ясности, точности и логиче-

ской согласованности норм права, вызван-

ное наличием пробелов в законодательстве 

(правовом регулировании) и коллизий нор-

мативных правовых актов, что порождает 
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возможность неоднозначного понимания 

норм права и их неединообразного приме-

нения. Поэтому в юридической литературе 

рекомендуются другие, уточненные опреде-

ления объектов экологического и природо-

ресурсного права [1, с. 123]. 

К природным объектам относятся од-

нородные, самостоятельные компоненты 

природной среды: земля (в т. ч. почвы), 

недра, воды, атмосфера (включая атмосфер-

ное пространство, атмосферный воздух и 

озоновый слой), климат, леса, растительный 

и животный мир, – выполняющие экологи-

ческую, экономическую и социальную функ-

ции, в отношении которых экологическим 

законодательством установлен режим охра-

ны, защиты и использования.  

Природно-антропогенный объект – 

это природный объект, измененный в ре-

зультате хозяйственной или иной деятель-

ности и (или) созданный человеком, облада-

ющий признаками (свойствами) природного 

объекта и выполняющий его функции. 

С определениями природного ланд-

шафта, естественной экологической сис-

темы и биотопа, сформулированными в 

ст. 1 Закона «Об охране окружающей сре-

ды», можно согласиться, т. к. они представ-

ляют собой естественно-природные связи 

природных объектов и в качестве природ-

ных ресурсов не рассматриваются. 

Природно-территориальный комплекс 

представляет собой функционально и есте-

ственно связанные между собой части при-

родных и природно-антропогенных объек-

тов, природных состояний, объединенных 

географическими, биологическими и иными 

признаками, в отношении которых экологи-

ческим законодательством с целью их со-

хранения установлен особый, специальный 

либо смешанный режим охраны и исполь-

зования. 

«Природные ресурсы – это компонен-

ты природной среды, которые при данном 

уровне развития производительных сил ис-

пользуются или могут быть использованы 

как средства производства и предметы по-

требления. По своей материальной форме 

это вещества и силы природы… по эконо-

мическому содержанию – это потребитель-

ные стоимости, ценность которых опреде-

ляется уровнем изученности, технической 

возможностью, экономической и социальной 

целесообразностью использования [2, с. 29]. 

Таким образом, природными ресурса-

ми являются природные объекты, природно-

антропогенные объекты и природно-

территориальные комплексы, которые ис-

пользуются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в качестве источников энер-

гии, средств производства и предметов по-

требления и имеют потребительскую цен-

ность. 

Не относится к природным ресурсам 

вещество добытое, заготовленное, иным 

способом извлеченное из природной среды, 

т. к. оно утрачивает экологические связи с 

другими компонентами природной среды. 

Последнее переходит в разряд имущества и 

становится собственностью природопользо-

вателя, например, земля в цветочных горш-

ках, срубленные деревья в лесу, скошенная 

трава на лугу, выловленная в реке рыба. Не 

могут быть природными ресурсами антро-

погенные объекты: предметы, созданные 

человеческим трудом и не способные вы-

полнять функции природного объекта и ре-

сурса (здания, сооружения и иные вещи), 

т. к. все они принадлежат к объектам граж-

данского права. Не являются природными 

ресурсами проявления стихийных сил при-

роды в виде землетрясений, наводнений, 

ураганов, потому что на данном этапе 

научно-технического развития они не могут 

быть использованы в ходе осуществления 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

Соотношение природных объектов, 

комплексов и природных ресурсов 

Разделение природопользования и ох-

раны природы получило свое отражение в 

формировании двух различных понятий – 

природный объект и природный ресурс. 

Первое выражает предмет правовой охраны 

природы, а второе – предмет т. н. природо-

ресурсовых отраслей права. Между тем по-

нятие природного ресурса выражает не что 

иное, как полезность для общества (ресурс) 

того или иного природного объекта. Иначе 

говоря, природный ресурс – это одна из сто-

рон понятия природного объекта, каждый 

природный ресурс не перестает быть вместе 

с тем и природным объектом [3, с. 10]. 

Согласно природоресурсному законо-

дательству виды природных ресурсов выде-

ляются по видам природных объектов, в 

частности, они подразделяются на земель-
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ные ресурсы, ресурсы недр и атмосферы, 

лесные ресурсы, ресурсы растительного и 

животного мира, климатические ресурсы, 

энергетические ресурсы и т. п. 

Понятие «природный ресурс» отража-

ет не юридическую сущность, а потреби-

тельскую, экономическую ценность при-

родного объекта, и поэтому он не может 

быть индивидуализирован. Его юридиче-

ское и фактическое обособление в качестве 

объекта недвижимости и гражданского обо-

рота производится путем указания местопо-

ложения, размера и границ, участков (ча-

стей) компонентов природной среды – при-

родных объектов: земельных участков, 

участков недр, частей атмосферы, водных 

объектов либо их частей, участков атмосфе-

ры, участков леса – либо путем индивидуа-

лизации представителей растительного и 

животного мира в конкретных местах их 

произрастания или обитания. 

Энергетические ресурсы представля-

ют собой физические качества и полезные 

свойства излучения солнца, перемещения 

атмосферного воздуха, тепла толщи недр, 

движения вод. Поэтому для использования 

ресурсы солнца и ветра обособляются в зе-

мельных участках, предоставляемых для 

размещения солнечных батарей и ветро-

энергетических установок; запасы глубин-

ного тепла земли – в участках недр и зе-

мельных участках, отводимых для добычи 

геотермальных вод; гидроэнергетические 

ресурсы – в водных объектах (их частях) и 

участках земель водного фонда, предназна-

ченных для размещения гидроэлектро-

станций. 

Климатические ресурсы с целью ве-

дения сельского хозяйства обособляются в 

земельных участках, а для отдыха, оздоров-

ления, лечения и т. п. – совместно с рекреа-

ционными ресурсами в пределах особо ох-

раняемых природных территорий либо при-

родных территорий, подлежащих специ-

альной охране. 

Ресурсы природно-территориальных 

комплексов обособляются в их границах и 

используются либо могут использоваться 

для удовлетворения хозяйственных и иных 

нужд ограниченно, при соблюдении требо-

ваний по рациональному (устойчивому) ис-

пользованию природных ресурсов, путем 

применения элементов экономического ме-

ханизма охраны окружающей среды и при-

родопользования. 

Принадлежность природных ресурсов 

и их оборот регулируются гражданским за-

конодательством, если природоресурсным 

законодательством не установлено иное. 

Как справедливо утверждается в оте-

чественной юридической литературе, «де-

ление компонентов природной среды на 

природные ресурсы позволяет выделять ви-

ды либо категории внутри самого компо-

нента и осуществлять их целевое использо-

вание» [4, с. 72]. При этом каждый из при-

родных, природно-антропогенных объектов 

и природно-территориальных комплексов 

обладает несколькими природными ресур-

сами, состав которых в зависимости от по-

требностей общества, обусловленного уров-

нем его социально-экономического разви-

тия, постоянно меняется. 

В зависимости от характера произ-

водственной деятельности и способности 

удовлетворять определенные хозяйствен-

ные и иные потребности в большем или 

меньшем объеме природный ресурс являет-

ся: запасом вещества, источником энергии, 

базисом для размещения строений, соору-

жений и передвижения, пространством (ем-

костью, площадкой) для осуществления га-

зообразных выбросов, жидких сбросов и 

складирования твердых отходов производ-

ства и потребления. 

Все природные ресурсы в той или 

иной степени используются либо могут быть 

использованы в научных, образовательных, 

культурных, эстетических, оздоровительных, 

рекреационных, физкультурно-спортивных и 

иных социально значимых целях. 

Так, земельные ресурсы представля-

ют собой запас плодородного слоя земли – 

почв, пригодных для ведения сельского и 

лесного хозяйства, базис для размещения 

различных зданий, сооружений и передви-

жения, а также территорию для сброса 

сточных вод и складирования твердых от-

ходов. Ресурсы недр состоят из запасов ми-

неральных веществ, глубинного тепла Зем-

ли, естественных и искусственных горных 

пустот, используемых для добычи полезных 

ископаемых, в качестве базиса для строи-

тельства хранилищ нефти, газа, линий мет-

рополитена и других сооружений, а также 

для сброса сточных вод и складирования 

отходов. Водные ресурсы – это запасы по-



ПРАВА 91 

верхностных и подземных вод, источник 

гидроэнергии, водный путь, используемый 

для судоходства, базис для размещения 

объектов недвижимости, а также емкость 

для сброса сточных вод. Атмосфера являет-

ся запасом газообразных веществ кислоро-

да, озона и других, базисом для размещения 

высотных сооружений, перемещения лета-

тельных аппаратов, распространения элек-

тромагнитных и других волн, источником 

ветровой энергии и емкостью для размеще-

ния выбросов газообразных веществ. Лес-

ные ресурсы включают запасы древесины, 

других компонентов и продуктов жизнедея-

тельности древесно-кустарниковой расти-

тельности. Ресурсы растительного и живот-

ного мира характеризуются совокупностью 

представителей дикорастущих растений и 

диких животных, их полезных свойств и 

качеств. 

Использование природных ресурсов 

природно-заповедного фонда, лечебно-

оздоровительных и рекреационных зон ис-

следовали еще советские юристы-экологи 

[5, с. 247–260]. Эти ресурсы ограниченно 

могут эксплуатироваться при осуществле-

нии хозяйственной и иной деятельности, в 

оздоровительных, рекреационных, спортив-

ных и иных целях. Ресурсы экологически 

неблагополучных территорий, загрязнен-

ных радионуклидами в результате катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, целесообразно 

использовать для организации экстре-маль-

ного экологического туризма и размещения 

ветроэнергетических установок и солнеч-

ных батарей для выработки электроэнергии. 

С целью учета ведутся государствен-

ные кадастры природных ресурсов, которые 

представляют собой, согласно ст. 1 Закона 

«Об охране окружающей среды», система-

тизированный свод данных о количествен-

ных, качественных характеристиках при-

родных ресурсов, их экономической оценке 

и использовании. Они являются информа-

ционной системой, включающей экономи-

ческие, экологические, социальные и дру-

гие данные о природных ресурсах, предна-

значенные для обеспечения природополь-

зователей сведениями о них, информирова-

ния органов государственной власти и уп-

равления с целью принятия ими народнохо-

зяйственных решений по эффективному ис-

пользованию этих ресурсов, прогнозирова-

нию их изменений под влиянием антро-по-

генной деятельности и осуществлению не-

обходимых мер охраны. В соответствии со 

ст. 72 Закона «Об охране окружающей сре-

ды» в Республике Беларусь ведутся госу-

дарственные кадастры: земельный, недр, 

водный, атмосферного воздуха, лесной, рас-

тительного мира, животного мира, клима-

тический и кадастр отходов (однако кадастр 

отходов должен быть исключен из этого 

списка, т. к. отходы не принадлежат к при-

родным ресурсам, а являются имуществом – 

объектом гражданского права). Статья 23 За-

кона от 27 декабря 2010 г. № 201-З «О воз-

обновляемых источниках энергии» предусма-

тривает ведение государственного кадастра 

возобновляемых источников энергии. 

Определения земельных, недренных, 

водных, лесных, а также ресурсов расти-

тельного и животного мира сформулирова-

но в природоресурсных и иных Кодексах и 

Законах. 

В соответствии с п. 1.17 ст. 1 Кодекса 

Республики Беларусь о земле от 23 июля 

2008 г. № 425-З земельные ресурсы – это 

земли, земельные участки, которые исполь-

зуются или могут быть использованы в хо-

зяйственной или иной деятельности. 

Согласно ст. 1 Кодекса Республики 

Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. 

№ 406-З ресурсы недр – это полезные иско-

паемые, подземные пространства и геотер-

мальные ресурсы недр, промышленное и 

иное хозяйственное использование которых 

технически возможно и экономически целе-

сообразно. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Водного 

кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 

2014 г. № 149-З водными ресурсами явля-

ются поверхностные и подземные воды, ко-

торые используются или могут быть ис-

пользованы в хозяйственной и иной дея-

тельности. 

В Воздушном кодексе Республики Бе-

ларусь от 16 мая 2006 г. № 117-З, Законе 

Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. 

№ 2-З «Об охране атмосферного воздуха» и 

Законе Республики Беларусь от 12 ноября 

2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя» 

определения ресурсов воздушного (атмо-

сферного) пространства, атмосферного воз-

духа и озонового слоя отсутствуют. 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь 

от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвя-

зи» определено, что радиочастотный спектр 



  Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 1 / 2023 

 

92 

представляет собой совокупность полос 

радиочастот, радиочастотных каналов или 

радиочастот, которые могут быть использо-

ваны для функционирования радиоэлект-

ронных средств и (или) высокочастотных 

устройств. 

Согласно п. 21 ст. 1 Лесного кодекса 

Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. 

№ 332-З лесные ресурсы представляют со-

бой древесно-кустарниковую и иную расти-

тельность, произрастающую в границах лес-

ного фонда и (или) ее части, средообразу-

ющие, водоохранные, защитные, санитарно-

гигиенические, рекреационные и иные полез-

ные свойства лесов, которые используются 

или могут быть использованы при осуще-

ствлении хозяйственной и иной деятельно-

сти и имеют потребительскую ценность. 

В соответствии со ст. 1 Закона Респуб-

лики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З 

«О растительном мире» ресурсы раститель-

ного мира – это объекты растительного ми-

ра или их свойства, которые используются 

или могут быть использованы при осуще-

ствлении экономической и иной деятель-

ности и имеют потребительскую ценность. 

Согласно п. 56 ст. 1 Закона Республи-

ки Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З 

«О животном мире» ресурсы животного ми-

ра представляют собой объекты животного 

мира, имеющие потребительскую ценность, 

которые используются или могут быть ис-

пользованы при осуществлении юридиче-

скими лицами и гражданами хозяйственной 

и иной деятельности.  

В ст. 1 Закона Республики Беларусь 

от 9 января 2006 г. № 93-З «О гидрометео-

рологической деятельности» дефиниция 

климатических ресурсов отсутствует, а при-

ведены только определения климата, по-го-

ды и государственного климатического ка-

дастра. 

В Законе «Об охране окружающей 

среды», Законе Республики Беларусь от 

15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охра-

няемых природных территориях», Законе 

Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. 

№ 385-З «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению 

в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», определения ресурсов природно-

территориальных комплексов не сформули-

рованы, но приведены отдельные виды и 

способы природопользования в их пределах. 

Закон «О возобновляемых источни-

ках энергии» определения энергетических 

ресурсов не содержит. 

С учетом того, что природными ре-

сурсами являются природные объекты, при-

родно-антропогенные объекты и природно-

территориальные комплексы, которые ис-

пользуются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в качестве источников энер-

гии, средств производства и предметов по-

требления и имеют потребительскую цен-

ность, можно дать следующие определения 

отдельных природных ресурсов: 

земельные ресурсы – земли, земель-

ные участки, которые используются или 

могут быть использованы в хозяйственной 

или иной деятельности в качестве средств 

производства и имеют потребительскую 

ценность; 

ресурсы недр – это полезные ископа-

емые, подземные пространства и геотер-

мальные ресурсы недр, которые использу-

ются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной дея-

тельности в качестве источников энергии, 

средств производства, предметов потребле-

ния и имеют потребительскую ценность; 

водные ресурсы – поверхностные и 

подземные водные объекты, которые ис-

пользуются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в качестве источников энергии, 

средств производства, предметов потребле-

ния и имеют потребительскую ценность; 

ресурсы атмосферы – атмосферное 

(воздушное) пространство, атмосферный 

воздух, озоновый слой и радиочастотный 

спектр, которые используются или могут 

быть использованы при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности в качест-

ве источников энергии, средств производ-

ства, предметов потребления и имеют по-

требительскую ценность; 

лесные ресурсы – древесно-кустар-

никовая и иная растительность, произраста-

ющая в границах земель лесного фонда и 

других категорий земель и ее части, кото-

рые используются или могут быть исполь-

зованы при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности в качестве источников 

энергии, средств производства, предметов 

потребления и имеют потребительскую 

ценность; 
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ресурсы растительного мира – объ-

екты растительного мира или их свойства, 

которые используются или могут быть ис-

пользованы при осуществлении хозяйст-

венной и иной деятельности в качестве ис-

точников энергии, средств производства, 

предметов потребления и имеют потреби-

тельскую ценность; 

ресурсы животного мира представ-

ляют собой объекты животного мира или их 

свойства, которые используются или могут 

быть использованы при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности в качест-

ве средств производства, предметов потреб-

ления и имеют потребительскую ценность; 

климатические ресурсы – средне-

многолетнее состояние погоды свойствен-

ное определенной территории в силу ее гео-

графического положения, которое исполь-

зуется либо может быть использовано при 

осуществлении сельскохозяйственной и 

иных видов деятельности в качестве средств 

производства и имеющее потребительскую 

ценность; 

ресурсы природно-территориальных 

комплексов представляют собой совокуп-

ность природных и природно-территори-

альных объектов, которые ограниченно ис-

пользуются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в качестве источников энер-

гии, средств производства и предметов по-

требления и имеют потребительскую цен-

ность; 

энергетические ресурсы – энергия 

тепла солнца и недр, естественного движе-

ния воздушных масс и водных потоков, ко-

торые используются либо могут быть ис-

пользованы в хозяйственной и иной дея-

тельности в качестве источников электри-

ческой и иной энергии и имеют потреби-

тельскую ценность. 

 

Классификация природных ресурсов 

Профессор В. В. Петров дал экономи-

ческую характеристику природных ресур-

сов и подразделил их на: 

1) реальные (открытые) и потенциаль-

ные (еще не открытые); 

2) невозобновляемые (минеральные), 

относительно возобновляемые (земельные) 

и возобновляемые (лесные ресурсы); 

3) исчерпаемые (ресурсы пресной во-

ды) и неисчерпаемые (энергетические ре-

сурсы) [6, c. 89]. 

Существующая в доктрине природо-

ресурсного права классификация природ-

ных ресурсов не в полной мере отвечает 

потребностям нынешнего времени, т. к. не 

учитывает рецепцию права частной собст-

венности на природные ресурсы и вовлече-

ние их в гражданский оборот, что получило 

закрепление в ст. 1 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 

№ 218-З, где отмечено, что земельные и от-

ношения по использованию других природ-

ных ресурсов могут регулироваться граж-

данским законодательством, если специаль-

ным законодательством не предусмотрено 

иное. Поэтому объекты природоресурсного 

права с учетом требований гл. 6 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь и спе-

цифики природных ресурсов оправданно по 

юридическим признакам подразделить на: 

1) оборотоспособные, ограниченные в 

обороте и изъятые из оборота объекты; 

2) неподвижные и подвижные объекты; 

3) делимые и неделимые объекты; 

4) главные объекты и их принадлеж-

ности; 

5) плоды, продукцию и доходы; 

6) живые (одушевленные) и неживые 

(неодушевленные) объекты; 

7) индивидуально-определенные объ-

екты и объекты, определяемые родовыми 

признаками; 

8) однородные и комплексные природ-

ные объекты. 

К оборотоспособным объектам при-

надлежит земля. Земельные участки могут 

отчуждаться посредством заключения дого-

воров купли-продажи, мены, дарения, пере-

даваться в аренду и наследоваться. Ограни-

ченно оборотоспособными являются недра, 

воды, леса и др. Горные отводы, водные 

объекты и их части, участки лесного фонда 

могут предоставляться в постоянное и вре-

менное пользование, в т. ч. и в аренду, и пе-

редаваться в порядке универсального пра-

вопреемства. К изъятым из оборота отно-

сятся дикие животные и дикорастущие рас-

тения, включенные в Красную книгу Рес-

публики Беларусь. 

Состав неподвижных объектов обра-

зуют земли, недра, воды, леса и дикорасту-

щие растения, а подвижных – атмосферный 



  Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 1 / 2023 

 

94 

воздух и животный мир. Такое деление 

имеет принципиальное значение, и обуслов-

лено оно тем, что движимые объекты могут 

быть юридически обособлены, а, следова-

тельно, и урегулированы нормами права в 

пределах недвижимых объектов, где сами 

приобретают характер недвижимых вещей 

[7, с. 127]. В частности, атмосферный воз-

дух и животный мир индивидуализируются 

в границах территории Республики Бела-

русь, которую согласно ст. 1 Закона Респуб-

лики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З 

«О государственной границе Республики 

Беларусь» составляют неподвижные при-

родные объекты: суша (т. е. земли), вода, 

недра, воздушное пространство. Поэтому в 

период нахождения их в указанных преде-

лах на них может быть установлено право 

собственности. 

Делимыми признаются объекты, кото-

рые не меняют в результате раздела своего 

первоначального назначения. Делимыми яв-

ляются земельные участки, участки недр, 

водные объекты (их части), ресурсы атмо-

сферы, которые могут быть разделены на 

части, каждая из которых после раздела об-

разует самостоятельный объект природо-

пользования, и это не приведет к наруше-

нию природоохранных и других норм и 

правил. В иных случаях объекты признают-

ся неделимым. Такая классификация важна 

при изъятии участка (части) объекта для го-

сударственных нужд, его передаче в поряд-

ке универсального правопреемства двум и 

более субъектам, при реорганизации юри-

дического лица, прежнего природопользо-

вателя, наследовании земельного участка 

несколькими лицами. К юридически неде-

лимым относятся объекты, которые в ре-

зультате раздела теряют свои первоначаль-

ные свойства. В частности, не поддаются 

делению представители животного мира, 

отдельные деревья и т. п. 

Деление объектов природоресурсного 

права на главные природные объекты и их 

принадлежности обусловлено тем, что ряд 

различных природных ресурсов находится 

между собой в непосредственной экологи-

ческой взаимосвязи. Юридическое значение 

этого деления заключается в том, что при-

надлежность следует судьбе главного объ-

екта. Например, при предоставлении в 

пользование участка лесного фонда лесо-

пользователь приобретает право пользова-

ния средой его произрастания – земельным 

участком. Пользователи земельных участ-

ков и водных объектов без дополнительно-

го разрешения могут использовать произ-

растающие в пределах этих объектов дико-

растущие растения. 

Плодами являются продукты органи-

ческого развития объектов живой природы, 

лесов, растительного и животного мира: ди-

кие орехи, ягоды, приплод животных, яйца 

птиц, икра рыб. К продукции относится все 

то, что получено в результате эксплуатации 

природного ресурса: сельскохозяйственная 

продукция, извлеченные из недр полезные 

ископаемые, полученные в процессе лесо-

пользования березовый и кленовый сок, жи-

вица. Доходы представляют собой денеж-

ные средства, вырученные от реализации 

плодов и продукции. Такое деление нашло 

отражение в природоресурсном законода-

тельстве путем закрепления положения, со-

гласно которому природопользователи при-

обретают право собственности на плоды, 

продукцию и доходы, полученные от эксплу-

атации определенного природного ресурса. 

Неживыми объектами природоресур-

сного права являются земля, недра, воды, 

атмосфера, а живыми – леса, растительный 

и животный мир. Неживые объекты отно-

сятся к потребляемым и относительно воз-

обновляемым природным ресурсам (за ис-

ключением атмосферы, последняя, является 

непотребляемым ресурсом), поэтому в зако-

нодательстве в отношении этих ресурсов за-

креплены требования по их восстановле-

нию в случае загрязнения, засорения, исто-

щения. Живые объекты являются потребля-

емыми и возобновляемыми ресурсами, в 

связи с чем в законодательстве закреплено 

требование по их воспроизводству, а по от-

ношению дикой фауне – сформулирован за-

прет на жестокое обращение с животными, 

противоречащее принципам гуманности. 

Классификация объектов на индиви-

дуально-определенные и определяемые ро-

довыми признаками связана с деятельно-

стью по их использованию и охране. Так, 

объектами права общего природопользова-

ния являются объекты, определяемые родо-

выми признаками: земля, воды, леса, атмо-

сфера, а объектами права специального 

пользования – индивидуально определенные 

природные ресурсы: конкретный земельный 

участок, горный отвод, участок лесного 
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фонда, персонифицированный представи-

тель животного мира. При нарушении, по-

вреждении или уничтожении объект, наде-

ленный родовыми признаками, как правило, 

подлежит восстановлению. Объект, обла-

дающий индивидуальными признаками, из-

за его уникальности и неповторимости вос-

становить невозможно, например, застре-

ленного браконьером зубра или срублен-

ный вековой дуб. В этом случае наруши-

тель обязан возместить причиненный вред. 

Деление объектов на потребляемые и 

непотребляемые обусловлено не только 

способами пользования ими и процессами 

возобновления последних, но и их граждан-

ским оборотом. Указанные естественные 

различия между объектами учитываются за-

конодателем при определении различных 

видов природоресурсных договоров. Пред-

метом договора аренды могут быть только 

непотребляемые объекты, в частности зе-

мельные участки, водные объекты и их ча-

сти. Поэтому законодателем ошибочно к 

предметам договора аренды отнесены уча-

стки лесного фонда, охотничьи и рыболов-

ные угодья. Первые являются потребляемы-

ми объектами, а вторые не относятся к объ-

ектам охоты и рыболовства. Поэтому в дан-

ном случае в качестве предмета аренды 

должно выступать право лесопользования, а 

также право охоты и право рыболовства, 

которое является непотребляемым и соот-

ветствует цели договора аренды. 

К однородным природным объектам 

и ресурсам принадлежат земли (включая 

почвы), недра, воды, атмосфера (в т. ч. ат-

мосферное пространство, атмосферный воз-

дух и озоновый слой), леса, растительный 

мир, животный мир и климат, на что спра-

ведливо указывал Б. В. Ерофеев. Выделяя 

основные виды природных объектов: земли, 

воды, леса, недра, дикую, фауну, – он пи-

сал, что они обладают характерными одно-

родными свойствами. В силу однородности 

этих объектов и однородности отношений, 

складывающихся по поводу этих объектов, 

экологические правоотношения можно под-

разделить на земельно-правовые, водно-

правовые, лесо-правовые и т. п., а правовое 

регулирование их использования и охраны 

урегулировано системно, каждую из систем 

законодательства (земельного, водного, лес-

ного и др.) венчает головной нормативно-

правовой акт (Земельный, Водный, Лесной 

кодексы и т. д.) [8, с. 119]. 

Особое место среди однородных при-

родных объектов занимает климат: в отли-

чие от перечисленных природных объектов 

он является однородным нематериальным 

природным объектом, ресурсом и природ-

ным состоянием. 

По поводу комплексных объектов в 

юридической литературе отмечается: «К чис-

лу объектов использования и охраны зако-

нодательство относит и природные комп-

лексы. Это участки природной среды (зе-

мельного, водного, лесного, а иногда и нед-

ренного пространства), включающие сово-

купность природных объектов и природных 

систем, обособленных государством с це-

лью их охраны от вредного воздействия 

хозяйственного потенциала общества. По-

следнее обстоятельство имеет решающее 

значение. Любой участок природы – естест-

венный комплекс, но в категорию специ-

ально охраняемых входят лишь те, относи-

тельно которых состоялось решение компе-

тентных органов государства» [9, с. 59]. 

К ним относятся особо охраняемые при-

родные территории, природные территории, 

подлежащие специальной охране, нацио-

нальная экологическая сеть, биосферные 

резерваты и экологически неблагополучные 

территории. 

 

Заключение 

С учетом того, что природоресурсное 

право оформилось в отдельную самостоя-

тельную комплексную отрасль права, объ-

ектом регулирования которого являются 

природные ресурсы, на основе присущих 

им общих признаков оправданно принять 

базовый Закон Республики Беларусь «Об ис-

пользовании природных ресурсов», в кото-

ром необходимо закрепить определения 

природных ресурсов, кадастров природных 

ресурсов, классификацию природных ре-

сурсов, провести разграничение природных 

ресурсов и вещей, относящихся к объектам 

гражданского права, отразить ряд иных во-

просов. Обусловлено это тем, что сейчас 

эту несвойственную ему функцию из-за от-

сутствия общерегулятивного природоре-

сурсного нормативного правового акта вы-

полняет природоохранный Закон «Об ох-

ране окружающей среды». 
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