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На сегодняшний день порядок создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства определяется второй главой Федерального закона от 11 июня 2003 

года №74-ФЗ «О крестьянском фермерском хозяйстве». В соответствии с 

данным нормативно-правовым актом главным требованием, которое 

необходимо соблюсти при создании крестьянского (фермерского) хозяйства 

является составление соглашения между лицами, проявившими инициативу 

создать крестьянское (фермерское) хозяйство. При этом лицами, которые 

могут образовать крестьянское (фермерское) хозяйство должны являться 

дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане или 

лица без гражданства.  

Соглашение, являющееся одним из важнейших документов, 

оформляющих создание крестьянского (фермерского) хозяйства, должно 

содержать необходимые сведения о членах хозяйства, кто из них является 

главой хозяйства, каковы его полномочия, и каков порядок управления 

созданным хозяйством. Членами должен быть установлен порядок принятия 

и выхода из крестьянского (фермерского) хозяйства, образования имущества 

хозяйства, что также находит свое отражение в соглашении равно как и 

закрепление прав и обязанностей каждого из членов.  



Именно данный документ в последующем является необходимым 

условием для осуществления государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, которая в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 октября 2003 года №630 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для 

государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей.  

В свою очередь Федеральный закон от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» гласит, что регистрация крестьянских (фермерских) 

хозяйств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

которым на сегодняшний день является Федеральная налоговая служба, 

находящаяся в ведении Министерства финансов Российской Федерации
1
.  

Согласно Постановлению Правительства от 30 сентября 2004 года № 

506, государственная регистрация осуществляется в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня предоставления необходимого пакета документов в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию. Соответственно 

моментом создания крестьянского (фермерского) хозяйства считается 

момент внесения сведений о нем в Единый государственный реестр, что 

оформляется свидетельством. Форма такового свидетельства утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года 

№ 439. 

Тем не менее, несмотря на наличие достаточно четкого алгоритма 

действий при создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

определенного на законодательном уровне, в практической сфере существует 

ряд неразрешенных вопросов, обнаруживающих некоторые законодательные 

пробелы.  
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Так, по мнению И.В. Подольской и О.В. Цуканова положения 

Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

устанавливающие регулирование достаточно многих аспектов деятельности 

членов хозяйства исключительно соглашением между ними могут приводить 

и к негативным последствиям. Несмотря на наличие родственных связей 

между членами хозяйства, теоретиками указывается, что такая ситуация 

зачастую приводит к ущемлению интересов отдельных членов хозяйства 

также, как и его кредиторов
2
.  

Не исключены и споры о перспективах развития дальнейшей 

деятельности хозяйства между членами, если имеет место быть ситуация, не 

предусмотренная оговоренным заранее соглашением. В связи с этим, по 

мнению указанных теоретиков, стоит необходимость в большем 

вмешательстве права в отношения, возникающие между членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства, которое бы выражалось в 

увеличении количества диспозитивных норм, регулирующих некоторые 

аспекты деятельности хозяйства.  

Кроме того, на сегодняшний день неурегулированным остается вопрос 

судебной защиты каждого из членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В отношениях, связанных с деятельностью крестьянского (фермерского) 

хозяйства, каждый из его членов выступает самостоятельным субъектом 

гражданского права и их право на судебную защиту очевидно, поскольку в 

любой момент участники могут столкнуться с необходимостью 

ликвидировать хозяйство, изменить условия заключенного соглашения, и 

каждый из них в данном случае будет преследовать личные интересы.  

Нередки случаи, когда глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 

являясь представителем хозяйства, заключает сделки, противоречащие 

интересам хозяйства. В таком случае у каждого из членов крестьянского 

(фермерского хозяйства) должна быть возможность признать в судебном 
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порядке действия главы недействительными и пользоваться юридическими 

последствиями этой недействительности. Однако на современном этапе 

право признания членами крестьянского (фермерского) хозяйства 

заключенной главой сделки недействительной законодательно закрепленной 

не является.  

Для А.В. Шатовой и А.П. Мусатовой еще одной проблемой нормативно-

правового регулирования при создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства видится отсутствие санкций для того участника крестьянского 

(фермерского) хозяйства, который уклоняется от внесения своей доли 

имущества при формировании имущественной базы самого хозяйства. 

Представляется возможным предусмотреть такую меру, согласно которой 

было бы возможно установить ограничения на получение таким лицом 

дохода от деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства до момента 

внесения им своей доли имущества
3
.  

Помимо этого неурегулированным на сегодняшний день остается и 

вопрос определения доли имущества и ее компенсации при выходе одного из 

членов из крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Согласно сложившейся практике таковая компенсация осуществляется в 

денежном эквиваленте, но вместе с тем выделение доли является 

невозможным, если имеет место быть выход из крестьянского (фермерского) 

хозяйства только лишь одного его участника, о чем свидетельствуют 

положения статьи 9 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» и статьи 258 Гражданского кодекса Российской Федерации. В то 

же время, закрепляя данную норму, законодатель не указывает, имеют ли два 

и (или) более участника, одновременно покидающие крестьянское 

(фермерское) хозяйство,  единовременно получить часть из общего 

имущества.  
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Кроме этого, Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» не содержит и норм, которые бы четко определяли отправной 

момент, от которого осуществлялась бы оценка стоимости имущества, 

принадлежащего участнику, покидающему крестьянское (фермерское) 

хозяйство.  

Данный вопрос является актуальным, поскольку нередки случаи, когда 

претендующий на выход из крестьянского (фермерского) хозяйства участник 

фактического участия в совместной деятельности хозяйства не принимал. 

Возникает ситуация, при которой непонятно: какое имущество подлежит 

оценке – то, которое принадлежало хозяйству на момент фактического 

отсутствия участника, желающего выйти из хозяйства, или то, которое 

принадлежало ему на момент рассмотрения спора?  

Очевидно, что в данном случае законодатель должен принять меры по 

защите добросовестных участников и закрепить норму, в соответствии с 

которой стоимость имущества должна определяться на момент фактического 

прекращения участия в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

члена, претендующего на выход и выдел своей части из общего имущества.  

На основе выше сказанного говорить о том, что представляя собой 

сложное правовое явление, крестьянское (фермерское) хозяйство – это 

институт, который и на сегодняшний день нуждается в тщательном и 

последовательном законодательном регулировании.  
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