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Начало становления и развития института банкротства в РФ, как в 

правовом государстве, было положено в 1992 году. В современных условиях 

банкротство развивается стремительными темпами и имеет определённый 

положительный опыт. Банкротство физических лиц (граждан) – это абсолютно 

законный способ списания долгов. Правовой основой развития института 

банкротства физических лиц, можно считать конкурсное законодательство [10, 

с. 120]. Так как институт банкротства физических лиц появился в 

законодательстве Российской Федерации относительно недавно, то его 

рассмотрение на предмет своего развития невозможно исследовать без 

определения основных этапов становления рассматриваемого института в 

целом. При этом важно отметить, что долгое время в нашей стране процедуры 

банкротства распространялись только на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [7, c. 304]. 



 

 

На становление и развитие института банкротства в России особое 

влияние оказали прежде всего следующие нормативные правовые акты:  

1.Указ Президента РФ № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению 

несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении к 

ним специальных процедур» от 14 июня 1992 года [1]. 

2. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» № 3929-1 

от 19 ноября 1992 года [2]. 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 6-ФЗ от 8 

января 1998 года [3]. 

4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26 октября 2002 года [4] и некоторые другие. 

В начале девяностых годов Политика России приступила к построению 

правового государства и развитию рыночной экономики в стране. В условиях 

бурно развивающейся рыночной экономики банкротство становится одним из 

инструментов оздоровления рыночной экономики. В стране появляется наряду 

со старыми, огромное количество новых предприятий. Часть из них не 

выдерживают рыночной конкуренции и становятся убыточными, обязательства 

по своим договорам не исполняют, в том числе и по выплате заработной платы. 

Начинается массовая приватизация предприятий. Многие из этих предприятий 

уходят в банкротство, причём каждое третье банкротство было 

преднамеренным. В это непростое время развития нашей страны Указ 

Президента РФ № 623 [1] выступил законодательной базой для поддержки 

именно государственных и муниципальных предприятий, которые по 

различным причинам были признаны несостоятельными. На основании этого 

указа правительством России прежде всего осуществлялась помощь 

государственным и муниципальным предприятиям в сфере использования 

своего имущества, защиты прав и интересов трудовых коллективов, самих 

предприятий и их кредиторов. Однако, несмотря на положительные моменты, 

связанные с принятием выше названного Указа Президента РФ, в правовом 

поле страны оставалось много недостатков, которые были связаны с 



 

 

коллизиями и ошибками в урегулировании правовых отношений в области 

банкротства. 

Государством был учтен опыт правоприменения Указа № 623, в 

результате чего был принят Закон РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 [2], 

появление которого связано с повсеместным переходом России к рыночной 

экономике. Данный закон был разработан как один из элементов рыночных 

реформ, проводившихся в то время, также стал основным законом и для 

правового регулирования правоотношений в части реализации процедур 

банкротства. Однако, внедрения в рыночной экономике принципов непростых 

деловых отношений в нашем государстве постоянно возникала острая 

потребность в дальнейшей разработке законных, правовых способов решения 

особенно проблем неплатежеспособности в экономике. Закона 1992 года для 

решения всех этих задач оказалось недостаточно. Он не предусматривал 

наличие и использование многих важных правовых средств, в частности, 

наличие механизмов финансового анализа и финансового оздоровления. Кроме 

того, формулировки данного закона были нечеткими и довольно обобщенными. 

Несмотря на эти недостатки, можно отметить, что именно закон 1992 года 

положил начало становлению механизма законного банкротства в РФ. Само 

наличие внимания законодателя к указанной сфере регулирования наглядно 

показывало значимость данных норм для налаживания нормальных 

экономических отношений в стране. 

В целях реформирования и дальнейшего совершенствования института 

банкротства, 8 января 1998 года в РФ был принят Федеральный закон №6-ФЗ 

[3]. По сравнению с Законом 1992 года его объем вырос более чем в 3 раза, а 

структура стала гораздо более содержательной и последовательной. Нормы 

закона 1998 года, представляли новую веху в развитии правового 

регулирования сферы банкротства в стране. Из значимых нововведений можно 

отметить включение в закон 1998 года отдельных параграфов, регулирующих 

банкротство сельскохозяйственных, страховых, кредитных организаций, также 

банкротство гражданина и индивидуального предпринимателя. 



 

 

Однако, и этот закон имел ряд недостатков. Основными недостатками 

закона № 6-ФЗ можно назвать то, что он позволял избегать налогообложения и 

необоснованно перераспределять собственность. Чтобы избежать данных 

недостатков, в 2002 году был принят в нашей стране Закон о банкротстве 

№ 127-ФЗ [4]. В результате принятия этого закона усилилась защита прав 

кредиторов, изменился статус арбитражного управляющего и государственных 

органов, которые участвуют в процедуре банкротства, увеличилась 

ответственность арбитражного управляющего, а также многое другое. Закон 

позволяет создать в стране новые правовые институты и вносит серьёзные 

изменения в нормы права, которые действовали ранее.  

Этот закон о банкротстве содержит в четыре с лишним раза больше 

статей (233 статьи) чем закон №3929-1 (51 статья). 

Таким образом, развитие института банкротства физических лиц в нашей 

стране берет свое начало с развития законодательства о банкротстве 

юридических лиц. Опираясь на содержание выше названных нормативных 

правовых актов, можно отметить, что особенности института банкротства 

физических лиц в РФ, проявляются в следующих основных моментах: 

1. Банкротство физического лица не подразумевает списание долгов 

только по одной задолженности. При получении статуса, гражданин 

избавляется от всех задолженностей перед любыми организациями: МФО, 

банки, коммунальные предприятия и т. д. Долговые обязательства списываются 

в полном объеме. Однако, стоит понимать, что некоторые ограничения по 

списаниям все же есть. Они касаются текущих платежей, алиментов и других 

долгов, связанных с личностью самого должника. В данную категорию относят 

возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью и т. д. [5, c. 27] 

2. Статус банкрота не подразумевает в последующем, что физическое 

лицо, не может больше брать кредиты и другие займы. Подавать заявки на 

кредитование можно и сразу после процедуры получения статуса банкрота. 

Другой вопрос, что банки и МФО могут с осторожностью относиться к таким 

клиентам, не исключены частые отказы. Но кредитных организаций много, 



 

 

подавать заявки можно в любые банки. Главное правило – в течение 

последующих пяти лет после получения статуса банкрота обязательно 

упоминать об этом при составлении запроса на заем. Кредитные организации в 

любом случае проводят проверку кредитной истории клиента и более подробно 

рассматривают вопрос о кредитоспособности [9, c. 17]. 

3. При получении статуса банкрота, физическое лицо имеет полное право 

на передвижение, как по территории государства, так и за его пределами. 

Никаких пяти лет и других сроков выдерживать не нужно. Единственное 

ограничение, которое может быть установлено арбитражным судом, касается 

периода оформления статуса банкрота. На практике, это встречается довольно 

редко. Ограничение вводится, если заемщик пытается избежать возложенной на 

него ответственности. Покинуть пределы страны можно даже во время 

банкротства, если на это есть веские основания: учебный процесс, лечение, 

рабочая командировка и т. д. Никто не вправе ограничивать передвижения 

физического лица, особенно, после получения статуса банкрота [6, c. 197]. 

4. Процедура банкротства требует довольно существенных финансовых 

затрат. Оплатить необходимо судебные издержки и услуги компании, которая 

будет заниматься вопросом оформления особого статуса. Обязательно 

оплачивается государственная пошлина, публикация в газете Коммерсант и на 

сайте ЕФРСБ. Если говорить обобщенно, то процедура банкротства обходится 

физическому лицу примерно в 150 000 рублей [8, c. 85].  

5. Оплата долговых обязательств тесно соприкасается с темой личного 

имущества. При оформлении статуса банкрота, судебные приставы имеют 

право забрать имущество человека в счет накопившихся долгов. Но, это 

возможно не во всех случаях. Так, жилой объект не имеют право забрать, если 

он является единственным для проживания. Исключением выступает ипотечное 

жилье. Также взысканию не подлежат сельскохозяйственные объекты – земля, 

постройки, домашний скот и корма для него, все это после объявления статуса 

гражданина банкротом остаются у физического лица. Имущество в доме, а 

именно личные вещи, мебель и бытовая техника также остаются во владении 



 

 

физического лица. Транспортное средство не изымается в том случае, если на 

попечении у физического лица есть инвалид, который регулярно передвигается 

на данном автомобиле. В этом случае машина требуется для обеспечения 

потребностей. 

Заработная плата или иные социальные поступления, не изымаются. Но 

банковские счета могут быть заблокированы, свободно пользоваться 

финансами до оформления статуса банкрота не получится. Финансовый 

управляющий выделяет сумму, равную прожиточному минимуму на должника 

и лиц, которые находятся у него на иждивении. 

6. Выплата финансовым управляющим денежных средств гражданину, 

находящемуся на «банкротстве», осуществляется в размере прожиточного 

минимума. Допустим, если гражданин работает и получает 60 000 рублей, то 

финансовый управляющий обязан ему выплатить только минимальный размер 

прожиточного минимума в зависимости от региона. Здесь есть небольшое «но». 

Если гражданин живет (зарегистрирован) в одном городе, а работает, например, 

в другом, то по ходатайству в арбитражный суд размер выплаты гражданину 

можно увеличить. Если имеются подтверждающие документы. Например, 

договор аренды квартиры в другом городе. Финансовый управляющий передает 

денежные средства гражданину, как правило, наличными. При этом 

составляется и подписывается акт приема-передачи наличных денежных 

средств.  

В целом, выплата денежных средств гражданину при его банкротстве 

предельна проста. Финансовый управляющий выплачивает денежные средства 

гражданину, находящемуся в банкротстве в размере прожиточного минимума. 

Передает деньги по акту приема-передачи. Если финансовый управляющий 

опытный и ответственно подходит к своей работе, то жизнедеятельность 

гражданина при его банкротстве можно значительно облегчить. А результатом 

будет полное списание долга гражданина. 

Подводя итог, можно отметить, что банкротство физического лица 

(гражданина) ‒ это признание его неспособности в полном объеме погасить 



 

 

долги или вносить обязательные платежи. Оно помогает законно освободиться 

от долгов, если нет возможности их выплачивать. Сюда входят не только 

задолженности по банковским кредитам, но также по микрозаймам, штрафам, 

налогам, оплате услуг ЖКХ и другим. За время своего развития, институт 

банкротства физических лиц, превратился в современный реальный правовой 

способ списания долгов гражданина. Но, обращаться за помощью 

целесообразно только в том случае, если физическое лицо(гражданин) 

действительно не может справиться с возложенными на него долговыми 

обязательствами.  
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