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Институт банкротства – важный и неотъемлемый инструмент 

рыночной экономики, основной целью которого является сохранение 

хозяйствующих субъектов в кризисной ситуации.  

Возрождение рыночной экономики пришлось на начало 90-х годов, 

основной формой собственности снова становится частная. В связи с чем, 

появилась необходимость в восстановлении и совершенствовании института 



о несостоятельности (банкротстве). 

Первым актом в постсовесткий период, затрагивающим вопросы о 

несостоятельности, был Указ Президента РФ от 06 июня 1992 года № 623 «О 

мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных 

предприятий (банкротов) и применении к ним специальных процедур». На 

смену ему пришел Закон РФ от 19.11.1992 N 3929-1 «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий», утративший силу 1 марта 1998 года, который 

стал попыткой объединить различные законодательные элементы развитых 

капиталистических стран Европы и США [5]. Однако попытка подобного 

объединения не принесла должного результата с учетом специфики 

рыночной экономики этих стран. Основой несостоятельности (банкротства) в 

странах Европы и США являлось обеспечение интересов кредиторов, а не 

должника [3, С.65]. 

Отдельные вопросы процедуры банкротства уточнялись в Указах 

Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ, распоряжениях 

Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому 

оздоровлению. Второй Федеральный закон Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 6-ФЗ был принят 08 января 1998 года, 

ставший важнейшим документом в решении вопроса перераспределения 

собственности [1, С.54]. 

Десятилетие с начала 1990 года характеризуется переходом от 

государственной собственности к частной путем приватизации [5, С.45]. 

Институт несостоятельности в России применялся в качестве средства 

перераспределения собственности или как способ государства оказать 

политическое и экономическое давление на предприятия. По сведениям 

Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству 

(ФСФО), признаки преднамеренного (умышленного) банкротства имело 

каждое пятое дело. В большинстве случае институт банкротства применялся 

в целях законного избавления от долгов. 

Таким образом, законодательство о несостоятельности (банкротстве) 



было неэффективном в своем применении и требовало внесения в него 

коренных изменений. С учетом опыта применения норм ранее 

существовавших законов о несостоятельности, был принят третий, 

действующий по настоящее время, Федеральный закон от 26.10.2002 № 127- 

ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)», который 

учитывает реабилитационные процедуры в отношении должника, 

предусматривает реальную возможность восстановления платежеспособности 

и выхода из кризисного состояния [2, С.80]. Он определяет условия и 

основания для признания должника в качестве несостоятельного (банкрота), 

порядок объявления его несостоятельным (банкротом), устанавливает меры 

по предупреждению несостоятельности (банкротства), осуществления 

процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства и мирового соглашения, а также иные отношения, 

связанные с неспособностью должника удовлетворить требования 

кредиторов. 

29 декабря 2014 года был принят Федеральный закон № 476-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, 

применяемых в отношении гражданина-должника». Принятие указанного 

закона была продиктована прошедшим в 2008 году экономическим кризисом, 

в ходе которого большинство населения оказалось неспособным оплачивать 

задолженности по различным кредитам. В 2015 году был отмечен рекордно 

высокий показатель невозвращенных кредитов – каждый одиннадцатый 

кредит оказался с просрочкой исполнения. 

Помимо действующего в настоящее время Закона о несостоятельности 

(банкротстве) от 2002 года, общие нормы о рассмотрении дел о 

несостоятельности закреплены и в Арбитражном процессуальном кодексе от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019), где три статьи посвящены порядку 

рассмотрения данных дел в арбитражном суде. Гражданский кодекс РФ от 



30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 28.04.2020) также содержит 

общие нормы о банкротстве, а именно, ст. 25 ГК РФ предусматривает 

несостоятельность (банкротство) гражданина, а ст. 65 ГК РФ 

несостоятельность (банкротство) юридического лица. Таким образом, нормы 

АПК РФ и ГК РФ имеют отношения с нормами Закона о несостоятельности 

(банкротстве) как общее с частным. 

Кроме того, нормы института банкротства приведены и в Уголовном 

кодексе Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020), которым предусмотрены санкции 

за преступления в сфере банкротства, а именно, за неправомерные действия 

при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство. А 

также в Кодексе об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 24.04.2020), где предусмотрены санкции за совершение 

правонарушений в сфере банкротства, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния. 

Помимо законов, институт банкротства регулируется и подзаконными 

нормативно-правовыми актами, в частности: Постановлением Правительства 

РФ от 25 июня 2003 года № 267 «Об утверждении Правил проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа»; Постановлением 

Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (ред. от 21.07.2017) «Об обеспечении 

интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве» вместе с «Положением о 

порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской 

Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве»; Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 

855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства»; Постановлением Правительства РФ от 09.07.2019 № 872 «О 

мерах по реализации статей 135 и 189.94 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» вместе с «Правилами капитализации 



повременных платежей по требованиям граждан, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 

установленных на дату принятия арбитражным судом решения о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства (для 

должника - кредитной организации на день отзыва у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций) и подлежащих выплате 

гражданам до достижения ими возраста 70 лет, но не менее чем за 10 лет», 

«Правилами исполнения Российской Федерацией обязательств должника 

(кредитной организации) перед гражданином по выплате 

капитализированных повременных платежей в случае перехода таких 

обязательств к Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» 

[4, С. 87]. 

Также вопросы регулирования института несостоятельности 

(банкротства) в России содержатся в актах толкования права судов, таких 

как: Постановлении Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 (ред. от 

14.03.2014) «О некоторых вопросах практики применения Федерального  

закона «О несостоятельности (банкротстве)» и других нормативно-правовых 

актов; Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»; 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника 

лиц к ответственности при банкротстве»; Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных 

с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о 

банкротстве граждан». 

Все вышеперечисленные правовые акты, регулирующие институт 

несостоятельности (банкротства), возглавляет Конституция РФ, которая 

https://www.zakonrf.info/postanovlenie-plenum-verkhovnogo-suda-rf-45-13102015/


является основанием для всех остальных правовых актов, связанных с 

вопросами банкротства. Все они созданы на основании и во исполнение 

главного закона страны. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование института 

банкротства в России постоянно переживает динамические изменения. Не 

смотря на многообразие нормативно-правовых актов, составляющих 

нормативную базу института банкротства, они нуждаются в постоянном 

совершенствовании, изменении и дополнении, так как до настоящего 

времени урегулировать институт банкротства в полной мере не удалось, не 

все цели, ради которых он был создан, достигнуты. Необходим комплекс 

мер, направленных на повышение эффективности института банкротства и 

восполнение пробелов в действующем законодательстве о банкротстве. 
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