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Аннотация
Настоящее издание представляет собой конспект лекций

по дисциплине «Аграрное право России». Конспект лекций
составлен в соответствии с общегосударственным стандартом по
данной дисциплине и поможет систематизировать полученные
ранее знания, подготовиться и успешно сдать экзамен и зачет
по аграрному праву. Издание предназначено для преподавателей,
студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов.
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Лекция № 1. Понятие,

предмет, метод, система и
принципы аграрного права

 
 

1. Понятие и предмет аграрного права
 

Российское право представляет собой систему, состоя-
щую из отраслей права.

Отрасли права, в свою очередь, состоят из норм, объеди-
няемых в институты.

Аграрное (сельскохозяйственное) право является одним
из таких институтов, который занимает далеко не последнее
место в системе российского права. Одни ученые-юристы до-
казывают необходимость выделения аграрного права как са-
мостоятельной отрасли, другие это оспаривают. Дело в том,
что система права не остается неизменной с течением вре-
мени.

Бывает, что с возникновением новых общественных от-
ношений появляется и новая отрасль права – так, с ростом
применения наемной рабочей силы трудовое право выдели-
лось из права гражданского – и наоборот, какие-то отрас-
ли отмирают. Некоторые отрасли в процессе развития права
сближаются; так, с введением права частной собственности



 
 
 

земельное право в области регулирования сделок с землей
тесно переплелось с гражданским правом. Общепризнанны
в науке российского права такие традиционные отрасли, как
конституционное, административное, гражданское, уголов-
ное право.

Однако ряд ученых обосновывают необходимость выделе-
ния еще и комплексных отраслей в качестве вторичных пра-
вовых образований.

К ним относят, например, предпринимательское право.
Сторонники аграрного права также основываются на теории
комплексных отраслей. Они определяют аграрное право как
«систему правовых норм, регулирующих аграрные (земель-
ные, имущественные, трудовые, организационно-управлен-
ческие) отношения в сфере сельскохозяйственной производ-
ственной деятельности».

Аграрное право – это совокупность правовых норм, ре-
гулирующих общественные отношения, складывающиеся в
сельском хозяйстве, в процессе осуществления сельскохо-
зяйственной деятельности. Аграрное право относится к ком-
плексным отраслям права. В основе выделения аграрного
права в комплексную отрасль права лежат:

1) наличие предмета правового регулирования как глав-
ного материального основания разграничения норм права
по отраслям, а именно специфического круга общественных
отношений, обладающих достаточно крупной общественной
значимостью и требующих специального правового регули-



 
 
 

рования, основу которых составляют отношения, складыва-
ющиеся в сфере производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции;

2) методы и принципы правового регулирования;
3) существование необходимого нормативного материала

и прежде всего наличие собственных источников (аграрного
законодательства), которые не входят ни в одну их основных
отраслей права;

4)  аграрная политика государства как субъективная ос-
нова формирования и развития аграрного права. Аграрное
право выступает в качестве правовой формы выражения и
закрепления аграрной политики государства.

Изучая нормативные акты по вопросам сельского хозяй-
ства, аграрное право занимается сопоставлением, анализом
и толкованием содержащихся в них норм. Для этого необхо-
димо знать нормативные акты других отраслей, связанные с
вопросами, решаемыми аграрным законодательством.

Предметом аграрного права являются различные обще-
ственные отношения, возникающие в процессе осуществ-
ления сельскохозяйственной деятельности, а также непо-
средственно связанные с деятельностью субъектов аграрно-
го права, которые именуются аграрными отношениями.

Так же, как основной предмет аграрного права, выступает
аграрное законодательство (иначе оно называется законода-
тельством о сельском хозяйстве или сельскохозяйственным
законодательством – эти термины равнозначны).



 
 
 

Отрасль законодательства  – это система норматив-
ных актов, регулирующих определенную сферу обществен-
ных отношений. Отрасли законодательства не всегда совпа-
дают с отраслями права; в законодательстве объективно су-
ществуют комплексные отрасли, включающие нормы разных
отраслей права, например, законодательство о здравоохра-
нении, о науке, о культуре. К ним относится и аграрное зако-
нодательство. Аграрное законодательство представляет со-
бой комплекс нормативных актов разного уровня – законов,
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ,
приказов и инструкций соответствующих министерств и ве-
домств, – регулирующих отношения, возникающие в сфере
сельскохозяйственной деятельности.

Сельскохозяйственная деятельность в данном случае по-
нимается как производство продукции растениеводства и
животноводства, ее реализация и первичная переработка са-
мими сельскими товаропроизводителями.

Соответственно в сферу регулирования аграрного зако-
нодательства не входит деятельность предприятий пищевой
промышленности и других перерабатывающих сельхозпро-
дукцию производств; сельскохозяйственного машинострое-
ния, сельского строительства.

Аграрное законодательство регулирует договорные отно-
шения сельских товаропроизводителей с такими обслужива-
ющими организациями, но деятельность всех предприятий
АПК шире сферы действия аграрного законодательства. От-



 
 
 

расль современного аграрного законодательства со-
стоит из нескольких крупных подотраслей, представ-
ляющих собой массивы нормативных актов:

1)  государственное руководство сельским хозяйством
включает нормативные правовые акты о системе органов
управления, о государственной политике в области ценооб-
разования на продукцию сельского хозяйства, финансиро-
вания и кредитования аграрных предприятий, применения
льгот и дотаций, лицензирования отдельных видов деятель-
ности и т. п.;

2) правовой статус сельскохозяйственных формирований
– обществ, товариществ, кооперативов, а также крестьян-
ских и личных подсобных хозяйств. Общие нормы об орга-
низационно-правовых формах юридических лиц содержатся
в гражданском законодательстве. К аграрному же относят-
ся правовые акты, регулирующие либо особенности отдель-
ных форм предпринимательства (принятие таких актов пря-
мо предусмотрено, например, законами об акционерных об-
ществах, об обществах с ограниченной ответственностью),
либо деятельность таких чисто аграрных формирований, как
сельскохозяйственные кооперативы и крестьянские хозяй-
ства;

3)  договорные отношения в сфере агропромышленного
комплекса. Здесь принцип тот же – все договоры регулиру-
ются Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), но конкретизация
его норм по отношению к договорам, применяемым в агро-



 
 
 

промышленной сфере, производится в аграрных норматив-
но-правовых актах;

4)  отдельные отрасли сельскохозяйственного производ-
ства. Включают нормативные акты, направленные на сти-
мулирование развития отдельных отраслей животноводства
и растениеводства (например, овцеводства, пчеловодства,
льноводства, виноградарства), внедрение прогрессивных и
экологически чистых технологий производства той или иной
сельскохозяйственной продукции, соответствие ее стандар-
там качества и безопасности. Кроме того, сюда можно от-
нести группу актов, которые регулируют сельскохозяйствен-
ную деятельность, связанную с научным, ветеринарным, аг-
рономическим, агрохимическим обслуживанием аграрного
производства, в том числе вопросы селекции, семеновод-
ства, племенного животноводства.

Есть еще некоторые вопросы: культура, быт, благоустрой-
ство в сельском хозяйстве; сельскохозяйственное переселе-
ние; подсобные промыслы.

Сфера сельскохозяйственного производства обладает су-
щественной спецификой: зависимостью от природно-клима-
тических факторов, сезонным характером труда, превыше-
нием времени производства сельскохозяйственной продук-
ции над продолжительностью рабочего времени, использо-
ванием земли в качестве основного средства производства.
Необходимо учитывать также значение аграрного сектора
для обеспечения продовольственной безопасности страны.



 
 
 

Поэтому выделение аграрных отношений в качестве само-
стоятельного предмета правового регулирования носит объ-
ективный характер и обусловлено необходимостью учета в
законодательстве особенностей сельского хозяйства как от-
расли экономики.

Особенность общественных отношений в сельском хозяй-
стве заключается также в том, что в совокупности их нельзя
отнести к предмету какой-либо из традиционных отраслей
права и в зависимости от конкретного вида они регулируют-
ся разными отраслями права. Вместе с тем они тесно взаи-
мосвязаны между собой, требуют комплексного правового
регулирования и рассматриваются в аграрном праве в каче-
стве целостного образования. Отсюда и специфика предмета
аграрного права как сложного комплекса различных видов
общественных отношений в сельском хозяйстве (земельные,
имущественные, организационно-управленческие, трудовые
и др.).

Российское аграрное право как учебная дисциплина изу-
чает законодательство, регулирующее общественные отно-
шения, связанные с сельскохозяйственной деятельностью,
практику его применения, историю возникновения и разви-
тия, а также аграрное законодательство зарубежных стран.
Несмотря на то, что различные виды общественных отноше-
ний в сельском хозяйстве не составляют органического еди-
ного отношения, тем не менее они тесно связаны друг с дру-
гом и рассматриваются как целостное образования. Именно



 
 
 

в этом состоит специфика аграрных отношений как сложно-
го комплекса различных видов аграрных отношений в сель-
ском хозяйстве.



 
 
 

 
2. Метод аграрного права

 
Каждая из традиционных отраслей права имеет специфи-

ческий метод правового регулирования, т. е. способ воздей-
ствия норм данной отрасли на поведение людей, на регули-
руемые этой отраслью общественные отношения. Аграрное
право (как комплексная отрасль) использует методы разных
отраслей. Для него характерно органичное сочетание пуб-
лично-правовых и частноправовых методов регулирования.

1.  Публичные – государственное, административное,
уголовное, уголовно-процессуальное, финансовое, граждан-
ско-процессуальное (регулирует отношение государства, его
органов с гражданами и иными субъектами права, при этом
государственные органы выступают в качестве носителей
государственно-властных полномочий; они устанавливают
обязательные предписания, а к нарушителям применяют ме-
ры государственного принуждения).

2.  Частные – гражданское, семейное, трудовое право
(сфера свободной деятельности, где все, включая государ-
ство, участвуют в отношениях на равных).

В аграрном праве управленческие, публично-правовые
отношения касаются регулирования государством цен на
сельскохозяйственную продукцию, показателей качества
этой продукции, государственных дотаций и компенсаций,
взимания налогов, условий предоставления кредитов. Они



 
 
 

составляют сферу деятельности органов Министерства сель-
ского хозяйства, государственных комиссий и инспекций.

В этих отношениях используются методы дозволения, за-
прета, властного предписания.

С переходом к рыночной экономике все шире становится
область применения частного права.

Частноправовая сфера в сельском хозяйстве  – это
отношения, связанные с созданием и деятельностью аграр-
ных коммерческих организаций и крестьянских хозяйств,
заключением и исполнением договоров, а также трудовые и
членские отношения граждан, занятых в аграрном производ-
стве.

В регулировании этих отношений применяются методы
добровольности, юридического равенства сторон, их незави-
симости друг от друга (даже если в них участвует государ-
ство).



 
 
 

 
3. Система аграрного права

 
Структуру аграрного права составляют правовые инсти-

туты и нормы.
Научно обоснованное расположение аграрно-правовых

институтов в соответствии с их ролью в регулировании аг-
рарных отношений составляет систему аграрного права.

Разделение аграрного права на институты осуществляется
на основе аграрного и иного законодательства. Практически
все институты аграрного права являются комплексными, как
и отрасль в целом.

Система аграрного права состоит из Общей и Осо-
бенной части.

К Общей части относятся институты, характеризу-
ющие:

1) государственное регулирование сельского хозяйства;
2) правовое регулирование социальных отношений на се-

ле;
3) правовые основы аграрной реформы;
4) правовое положение сельскохозяйственных организа-

ций;
5)  правовое положение крестьянских (фермерских) хо-

зяйств;
6) правовое положение личных подсобных хозяйств граж-

дан.



 
 
 

В Особенную часть включены институты, опреде-
ляющие:

1) правовой режим имущества сельскохозяйственных ор-
ганизаций;

2) права и обязанности сельскохозяйственных организа-
ций по использованию земли и других природных ресурсов;

3) особенности правового регулирования в сельском хо-
зяйстве:

а) финансовых отношений;
б) трудовых отношений;
в) договорных отношений;
4) право предпринимательской деятельности (в том чис-

ле по отраслям сельского хозяйства – в области семеновод-
ства, племенного дела, ветеринарного дела, селекционной
деятельности);

5) ответственность за нарушения аграрного законодатель-
ства.

Таким образом, аграрное право следует рассматривать
как комплексную специализированную отрасль права, кото-
рая представляет собой обусловленную внутренним един-
ством систему взаимосвязанных правовых норм, регулиру-
ющих аграрные общественные отношения в сфере сельско-
хозяйственной и связанной с ней деятельности.



 
 
 

 
4. Принципы аграрного права

 
Аграрное право строится в основном на тех прин-

ципах, которые характерны и для всего российского
права:

1) обеспечение законности в деятельности всех участни-
ков аграрных отношений;

2) установление государством основных приоритетов раз-
вития агропромышленного комплекса;

3)  экологическая безопасность, обеспечения качества
производимой продукции;

4) свобода выбора форм хозяйствования аграрными пред-
принимателями;

5) свобода договора;
6) судебная защита нарушенных прав участников аграр-

ных отношений.
Однако один специальный принцип аграрному праву все

же присущ – это принцип учета специфики сельскохо-
зяйственного производства.

Его специфика состоит в том, что в сельском хозяйстве
земля используется как основное средство производства;
оно связано с воспроизводством живых организмов – расте-
ний и животных – и имеет сезонный характер. Но это объ-
ективные особенности.

Практика правоприменения показывает, что нормы аг-



 
 
 

рарных законов эффективны, когда учитывают и социаль-
но-правовую специфику: уклад сельской жизни, менталитет
крестьянства сложившийся за десятилетия колхозного строя
при отсутствии права частной собственности на землю и си-
стем договорных отношений.



 
 
 

 
Лекция № 2. Источники

аграрного права
 
 

1. Классификация
источников аграрного права

 
Современное аграрное право охватывает две взаимосвя-

занных между собой сферы правового регулирования. Одна
из них – традиционная область аграрных отношений, скла-
дывающихся в сфере собственно сельскохозяйственной де-
ятельности при обработке земли, производстве продукции
растениеводства и животноводства.

Другая область отношений, регулируемых аграрным пра-
вом, включает в себя деятельность подсобных предприя-
тий и промыслов в сельском хозяйстве, связанную с перера-
боткой сельскохозяйственной продукции и производством
продовольствия. Источники аграрного права служат формой
выражения и закрепления аграрной политики государства
как важного фактора, влияющего на формирование и раз-
витие юридических институтов в сфере правового регули-
рования аграрных отношений. Аграрная политика госу-
дарства складывается в форме социальных ориентаций, со-
вокупности целей, идей, принципов, методов регулирования



 
 
 

отношений между городом и деревней, экономических от-
ношений в деревне, программ решения продовольственного
вопроса.

Стратегия государства в аграрной политике  вытека-
ет из глубоко распространяющихся в аграрном секторе то-
варно-денежных отношений при наличии тенденций к фор-
мированию многоукладной аграрной экономики. Это выра-
зилось в законодательном закреплении земельных участков
в частную собственность граждан и юридических лиц, что в
полной мере отвечает общепризнанным международным до-
кументам. Аграрное законодательство отдает приоритет та-
кому праву, как право на свободный выход работников из
колхозов и совхозов с закреплением за ними права на зе-
мельную долю.

Источники права – это внешняя форма выражения
правотворческой деятельности государства при поддержке
волеизъявления народа, с помощью которой воля законода-
теля становится обязательной для исполнения. Специфика
источников аграрного права выражается в механизме их за-
конодательного закрепления – они часто служат формой вы-
ражения в специальных актах аграрного законодательства,
которые не входят ни в одну из основных отраслей законо-
дательства.

Большинство норм аграрного права устанавливаются ком-
плексными нормативно-правовыми актами, предназначен-
ными специально для регулирования аграрных отношений.



 
 
 

В состав комплексных правовых актов, оформляющих пре-
вращение совокупности пограничных правовых институтов
в новую комплексную отрасль – аграрное право, входят
также нормы гражданского, административного, трудового,
иных основных отраслей права. Это комплексный характер
правовых норм. В аграрно-правовой доктрине распростра-
ненной является трехчленная классификация источни-
ков аграрного права.

Они делятся по способу правотворчества  на норма-
тивные правовые акты государства, акты санкционированно-
го и делегированного правотворчества. В аграрном праве в
большой степени, чем в других отраслях права, используют-
ся в качестве источников права акты санкционированного и
делегированного правотворчества.

Санкционирующая деятельность  – многообразная
правовая деятельность государства по утверждения, рас-
смотрению, одобрению нормативных актов сельскохозяй-
ственных коммерческих организаций и органов обществен-
ного самоуправления крестьян – Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов.

Специфика делегированного правотворчества  вы-
ражается в том, что уполномачивая сельскохозяйственные
коммерческие организации и органы общественного кре-
стьянского самоуправления на выработку нормативно-пра-
вовых актов, государство тем не менее не утрачивает сво-



 
 
 

ей компетенции на правовое регулирование аграрных отно-
шений. Делегированное правотворчество  в сфере госу-
дарственного управления связано, как правило, с времен-
ным предоставлением подчиненному государственному ор-
гану права вырабатывать нормативный акт, издание кото-
рого составляет компетенцию делегирующего органа. Наи-
более распространенной формой источника права являются
нормативно-правовые акты.

1. Главным источником аграрного права , как и для
всех остальных отраслей российского права является Кон-
ституция Российской Федерации, которая обладает верхо-
венством над всеми правовыми актами в Российской Фе-
дерации и имеет высшую юридическую силу от 12 декабря
1993 г. Юридическая сила – это способность нормативно-
го акта регулировать общественные отношения.

2. Федеральные конституционные законы  (при кон-
куренции нормативно-правовых актов различной юридиче-
ской силы применяется тот нормативный акт, который имеет
большую юридическую силу) которые комментируют многие
положения Конституции РФ, в том числе и связанные с аг-
рарным правом.

3. Федеральные Законы.  Такие Законы различают по
сфере действия:

1) общего действия;
2) специального действия.
Если закон специального действия регулирует обществен-



 
 
 

ные отношения иначе, чем закон общего действия, то дей-
ствует закон специального действия; если закон общего дей-
ствия регулирует общественные отношения, не урегулиро-
ванные законом специального действия, то действует закон
общего действия; если закон общего действия регулирует от-
ношения, урегулированные законом специального действия,
то действует закон специального действия.

Среди Федеральных законов, регулирующих аграрные
правоотношения, можно выделить такие, как Федеральный
закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Феде-
ральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», а
также кодифицированные нормативно правовые акты, такие
как ГК РФ, Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001  г.
№ 136-ФЗ и другие.

4.  Подзаконные акты – указы Президента. С 1991  г.
президенту предоставлены чрезвычайные полномочия в об-
ласти законодательства, с этого момента указы президента
приобрели силу законов, это явление стали называть «указ-
ным законодательством», а также постановления Правитель-
ства РФ, которые также относятся к подзаконным актам.

5. Немалую роль в регулировании аграрных правоотноше-
ний играют нормативно-правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации  и локальные акты. Главной особенно-
стью таких актов является то, что они ограничены в приме-
нении территориальными признаками.

Вопросы, регулируемые такими актами в основном при-



 
 
 

менимы к определенному субъекту РФ по четко обозна-
ченным признакам, например, наличие законодательных
актов республик-субъектов РФ, регулирующих производ-
ственно-хозяйственную деятельность в той или иной отрас-
ли (например, для Республики Саха (Якутия)) – животно-
водства, связано с региональной специализацией по вопро-
сам сельского хозяйства, исходя из природно-климатиче-
ских условий региона.



 
 
 

 
2. Конституция РФ как

источник аграрного права
 

Конституция РФ обладает огромной юридическая функ-
цией – она составляет фундамент для формирования и раз-
вития аграрного права, регулирует в общей форме в каче-
стве Основного Закона государства и гражданского обще-
ства аграрные отношения, определяет конституционные па-
раметры рыночной аграрной экономики, дает простор раз-
витию правовых институтов, относящихся не только к госу-
дарственному, но и другим отраслям, в том числе и к аграр-
ному праву.

Конституция РФ содержит много норм, регулирую-
щих отношения в области правового регулирования
аграрных отношений:

1) права и свободы граждан в сфере аграрного предпри-
нимательства, или правовое положение сельскохозяйствен-
ных коммерческих организаций и предпринимателей;

2) единство экономического пространства в рамках всей
страны как для граждан и их объединений в сфере аграрной
предпринимательской и иной экономической деятельности,
так и для иных собственников (РФ, субъектов РФ, муници-
палитетов);

3)  свобода конкуренции и ограничение монополистиче-
ской деятельности как необходимое условие формирования



 
 
 

рыночной аграрной экономики;
4) государственное регулирование предпринимательской

и иной экономической деятельности в сфере агропромыш-
ленного производства;

5) право собственности и другие вещные права крестьян
на землю и другое недвижимое имущество;

6) правовое регулирование сельскохозяйственного труда;
7) расширение сферы деятельности суда в защите основ-

ных экономических прав и свобод граждан в сфере аграрно-
го предпринимательства и иной экономической деятельно-
сти;

8) установление системы государственных органов, наде-
ленных правотворческой компетенцией в области правового
регулирования аграрных отношений и правоприменения.

Конституция РФ признает собственность в качестве ос-
новного самостоятельного производственного отношения в
системе экономических отношений, существующих незави-
симо от воли отдельных лиц. Статья 8 Конституции РФ при-
знает и защищает равенство частной, государственной, му-
ниципальной и иных форм собственности на землю – эко-
номическую основу гражданского общества. С включением
в Конституцию РФ положений о формах собственности на
землю и другие природные ресурсы укрепляется устойчи-
вость, незыблемость, защищенность отношений земельной
собственности.



 
 
 

 
3. Унифицированные и
дифференцированные

нормативно-правовые акты
аграрного законодательства

 
Унифицированные акты аграрного законодатель-

ства – юридический источник и форма выражения норм аг-
рарного права, которые имеют в основе интеграцию право-
вого регулирования аграрных отношений. Унификация со-
здает благоприятные условия для уменьшения объема нор-
мативного материала, для повышения эффективности пра-
воприменительной деятельности.

Гражданский Кодекс РФ (глава 34) закрепляет важней-
шие принципы, которые действуют и в аграрном пра-
ве:

1) договорной характер сельскохозяйственной аренды;
2)  добровольность и равноправие сторон по договору

аренды;
3) свобода выбора форм хозяйствования;
4) возмездный характер сельскохозяйственной аренды;
5)  реальность и гарантированность субъективных прав

арендодателя и арендатора.
Дифференцированные акты аграрного законода-

тельства – юридический источник и форма выражения



 
 
 

норм аграрного права, в основе которых лежит дифферен-
циация правового регулирования аграрных отношений, обу-
словленная созданием новой системы производственных от-
ношений, основанной на многообразии форм собственности
и хозяйствования в условиях рынка.

Важнейший акт такого рода – Федеральный закон от 11
июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве». Пример дифференциации – Федеральный закон от
8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной ко-
операции», содержит нормы материально-правового и про-
цессуального регулирования, рассчитанные специально на
их применение по отношению к сельскохозяйственным ко-
оперативам.

Осуществление аграрной реформы привело к возник-
новению новых, не существующих ранее в рамках госу-
дарственно-планового народного хозяйства организацион-
но-правовых форм хозяйственной (коммерческой) деятель-
ности, соответствующих рыночным отношениям. Появились
новые типы предприятий – частные производственные фор-
мирования, первоначально совместные, малые предприя-
тия, затем хозяйственные товарищества и общества.



 
 
 

 
Лекция № 3.

Сельскохозяйственный кооператив
 
 

1. Понятие и формы
сельскохозяйственного кооператива

 
Понятие сельскохозяйственного кооператива закрепляет-

ся в Федеральном Законе «О сельскохозяйственной коопе-
рации».

Так, согласно ст. 1  указанного закона сельскохозяй-
ственный кооператив – это организация, созданная сель-
скохозяйственными товаропроизводителями и (или) веду-
щими личные подсобные хозяйства гражданами на основе
добровольного членства для совместной производственной
или иной хозяйственной деятельности, основанной на объ-
единении их имущественных паевых взносов в целях удо-
влетворения материальных и иных потребностей членов ко-
оператива.

Сельскохозяйственный кооператив (далее – кооператив)
может быть создан в форме сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива (далее – производственный ко-
оператив) или сельскохозяйственного потребительского ко-
оператива (далее – потребительский кооператив).



 
 
 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяй-
ственной кооперации» и  отдельные законодательные акты
Российской Федерации» были внесены изменения в положе-
ния о членстве в сельскохозяйственном кооперативе, в регу-
лирование имущественных отношений, корректируется по-
рядок проведения общих собраний, правила реорганизации,
ликвидации сельскохозяйственных кооперативов, контроля
за их деятельностью, а также были изменены понятия сель-
скохозяйственной кооперации и сельскохозяйственного ко-
оператива.

Если ранее Закон устанавливал, что сельскохозяй-
ственная кооперация – это система различных сельско-
хозяйственных кооперативов, то сейчас законодатель кон-
кретизировал это понятие, указав, что это система сельско-
хозяйственных производственных и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Внесено изменение в поня-
тие «сельскохозяйственный кооператив». В настоящее вре-
мя круг лиц, которые вправе создать сельскохозяйственный
кооператив, расширен и к сельскохозяйственным товаро-
производителям добавились ведущие личные подсобные хо-
зяйства граждане, которые могут создавать сельскохозяй-
ственные кооперативы как совместно с сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, так и без них. Серьезное из-
менение претерпело понятие «личное трудовое участие».

Если ранее участие члена кооператива в деятельности



 
 
 

производственного кооператива выражалось количеством
отработанных им в кооперативе дней в совокупности с объ-
емом выполненной работы или произведенной продукции
за тот или иной период, то теперь количество дней переста-
ло иметь принципиально важное значение, так как вместо
него отныне личное трудовое участие может быть выражено
и размером оплаты труда, причем без обязательного учета
объема выполненной работы или произведенной продукции
за тот или иной период, которые теперь могут быть самосто-
ятельными критериями при оценке личного трудового уча-
стия.

Личное трудовое участие членов кооператива в хо-
зяйственной деятельности – главный признак, отличаю-
щий производственные кооперативы от потребительских.

В соответствии с ним устанавливается, что членами про-
изводственного кооператива могут быть граждане, а не юри-
дические лица, а также минимальное число членов (пять),
необходимое для того, чтобы основные работы в кооперати-
ве выполнялись своими силами (п. 2 ст. 1 ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной
кооперации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» уточняет, что число работников производствен-
ного кооператива (за исключением работников, занятых на
сезонных работах) не должно превышать число членов этого
кооператива.). Исключение из принципа трудового участия
существует только для ассоциированных членов, которыми



 
 
 

могут быть и юридические лица.
Закон «О производственных кооперативах» несколько

по-иному обеспечивает обязательность выполнения основ-
ного объема работ в производственном кооперативе силами
его членов: п. 2  ст. 7  указанного Закона установлено, что
число членов кооператива, внесших паевой взнос, участвую-
щих в деятельности кооператива, но не принимающих лич-
ного трудового участия в его деятельности, не может превы-
шать 25 % числа членов кооператива, принимающих личное
трудовое участие в его деятельности, а ст. 21 ограничивает
численность наемных работников кооператива.

Производственный кооператив является коммерческой
организацией. Видами производственных кооперати-
вов являются:

1) сельскохозяйственная артель (колхоз);
2) рыболовецкая артель (колхоз);
3) кооперативное хозяйство (коопхоз);
4) иные кооперативы, созданные в соответствии с требо-

ваниями, предусмотренными п. 1 ст. 3 ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации».

Федеральный закон «О сельскохозяйственной коопера-
ции» по-иному, нежели ГК РФ, подходит к термину «ар-
тель». Согласно ГК РФ, артель и производственный коопера-
тив? равнозначные понятия; фирменное название производ-
ственного кооператива должно содержать слова «производ-
ственный кооператив» или «артель». А согласно ФЗ «О сель-



 
 
 

скохозяйственной кооперации» артель – одна из разновид-
ностей сельскохозяйственного производственного коопера-
тива и является синонимом колхоза. Упоминание в ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» колхозов имеет особое
значение.

Дело в том, что ГК РФ, содержащий исчерпывающий пе-
речень организационно-правовых форм коммерческих орга-
низаций, колхозы не называет. Тем самым создалась двой-
ственная ситуация. Теоретически, конечно, колхозы всегда
признавались разновидностью кооперативов. Но многолет-
ний процесс огосударствления колхозов в условиях плано-
вой регулируемой экономики привел к тому, что ни один из
кооперативных принципов в отношении их фактически не
действовал, колхозы, по существу, не имели права распоря-
жаться своим имуществом и произведенной продукцией.
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