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Федерации 

 

Аннотация. Проведен анализ несостоятельности (банкротства) в 

Российской Федерации за последние годы. В статье приведены статистические 

данные, в которых отражены тенденции роста числа компаний-банкротов в 

России. Статья является актуальной на сегодняшний день в связи с 

нестабильной экономической ситуацией в нашей стране. 
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В условиях рыночной экономики одним из приоритетов государственной 

политики является «оздоровление» хозяйственной среды. От деятельности 

государства по этому направлению зависит, прежде всего, улучшение бизнес-

среды и инвестиционного имиджа страны. Процесс возникновения рыночных 

институтов повлек за собой процесс формирования института банкротства. 

Процедура очистки рынка от неэффективных субъектов хозяйственной 

деятельности является неотъемлемым механизмом государственного 

регулирования экономики.  

Основным нормативным документом, регламентирующим процедуру 

банкротства, является Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Немаловажным аспектом возникновения проблем в экономике 

Российской Федерации, на сегодняшний день, является сложная политическая 

обстановка, нестабильная курсовая ситуация. В связи с этим необходимо 



 

 

немедленно принимать меры по их устранению, дабы избежать негативного 

влияния. 

В России ухудшается статистика, связанная с несостоятельностью 

(банкротством) юридических лиц: в 2014 году количество компаний, 

признанных банкротами, составило 14,5 тысяч. Это на 10 % больше, чем 

показатель 2013 года (13,2 тыс. компаний).  

В первом полугодии 2015 года были подведены итоги банкротств. Было 

выявлено, что общее число юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, признанных несостоятельными, увеличилось в среднем на 

22% (если сравнивать с показателями 2014 года). В качестве ориентира были 

выбраны регионы с городами-миллионерами, в которых развивается средний 

бизнес из разнообразных отраслей экономики.  

В России 15 городов-миллионеров (без Москвы и Санкт-Петербурга). 

Среди них такие города как Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, 

Уфа, Самара. Лидером по количеству заявлений о банкротстве, поданных в 

первые шесть месяцев 2015 года, стала Ростовская область (569 обращений). На 

втором месте Свердловская область (531 заявление), а на третьем Татарстан 

(487 заявлений). 

Если сравнить 2015 год с тем же периодом 2014 года, то прирост 

банкротств в Свердловской области составил 23% (в июне – 27%), в Ростовской 

области количество возбужденных дел о банкротстве выросло на 34%. А вот в 

Татарстане, напротив, наблюдается небольшое снижение процедур банкротства 

(на 2,5%). Казалось бы, Татарстан – один из признанных лидеров среди 

российских регионов в сфере поддержки бизнеса, и именно этим можно было 

бы объяснить его положительную динамику в сфере банкротств компаний. 

Однако это вовсе не единственный регион, где количество возбужденных дел о 

банкротствах снижается. Так, число новых банкротств снизилось в 2015 году в 

Башкирии, Челябинской области, Красноярском крае, Тюменской области (221 

дело в этом году против 240 дел за тот же период 2014 года). И даже в 

сравнительно депрессивном регионе как Курганская область (62 против 84 дел), 



 

 

а в нефтедобывающем Ханты-Мансийском автономном округе, напротив, 

число дел о банкротстве подскочило на 86% (163 против 303 за январь – июнь 

2015 года). Из регионов с городами-миллионерами кроме Свердловской, 

Ростовской и Волгоградской областей обращает на себя пристальное внимание 

Пермский край (количество новых процедур выросло на 68%). 

В итоге можно констатировать, что по динамике банкротств регионы друг 

от друга отличаются. В одних регионах бизнес находится в более тяжелых 

условиях, а в других чувствует себя лучше. В целом в России за первую 

половину 2015 года число предприятий, которые сообщили о своем 

банкротстве, выросло до 7,6 тысяч, а еще два года назад их было 5,6 тысяч. 

Сейчас процедура банкротства стала во многом неуправляемой. 

С 1 октября 2014 года в отношении контролирующих лиц банкрота 

действует презумпция виновности: теперь они должны сами доказывать, что 

банкротство наступило не по их вине, иначе будут привлечены к субсидиарной 

ответственности. Должник, подающий заявление о банкротстве, теперь не 

вправе выбрать себе подходящего арбитражного управляющего 

(проконтролировать процедуру банкротства стало сложнее). Кредиторы же, 

напротив, получили широкие полномочия по защите своих интересов. В том 

числе, теперь кредиторы вправе самостоятельно оспаривать сделки должника-

банкрота в обход арбитражного управляющего. 

Налоговые органы активно включаются в процедуры банкротства: по 

данным статистики, в 10% случаев банкротство компании возбуждается именно 

по заявлению налоговиков. Одновременно инициируется возбуждение 

уголовного дела о преднамеренном банкротстве, о сокрытии имущества от 

взыскания, и взыскании задолженности с взаимозависимых компаний. Это 

делается для того, чтобы отвлечь ресурсы должника и побудить его погасить 

задолженность. Кроме того, с 2015 года налоговые органы активно взыскивают 

задолженность банкротов («брошенных» компаний) с компаний-двойников, 

созданных контролирующими бизнес лицами для продолжения деятельности. 



 

 

29.12.2014 Президент Российской Федерации Путин В.В. подписал 

Федеральный закон № 476 «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-

должника». 

Долгожданный закон о банкротстве физических лиц является 

дополнением к Федеральному закону о несостоятельности от 26.10.2002 № 127-

Ф3, вступил в силу 01 октября 2015 года. Согласно тексту документа, россияне, 

которые лишились возможности расплачиваться по кредитам, могут снять с 

себя платёжные обязательства и объявить себя банкротами. 

В законодательном акте подробно говорится о правовых действиях, 

которые могут быть применимы к определенной категории физических лиц – 

гражданам, не имеющим возможности расплатиться с крупными долгами и 

погасить кредиты. Также данный документ регламентирует реализацию 

имущества гражданина и реструктуризацию его долгов [1]. 

В октябре 2015 года – в первый месяц действия закона о банкротстве 

физлиц – российские суды получили чуть более 2 тысяч заявлений о 

несостоятельности граждан. Эксперты прогнозировали, что эта динамика 

сохранится как минимум до конца года. По данным с 01.10.2015 по 17.11.2015 

суды приняли 4,3 тысячи заявлений о банкротстве физических лиц. По мнению 

специалистов, в первый год работы Закона о банкротстве физических лиц будет 

небольшое количество заявлений – 20–25 тысяч. Однако в перспективе трех-

пяти лет это число может вырасти до 50 тысяч исков о личном банкротстве в 

год. Председатель комитета Госдумы по экономической политике и 

инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков отмечал, 

что это Россию ожидают до 70 тысяч заявлений о личном банкротстве в год. 

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур 

Парфенчиков в конце 2014 года сообщил, что потенциальное число должников, 

которые могут инициировать в отношении себя процедуру банкротства, в 

России составляет от 300 до 500 тысяч человек. По оценке Национального 



 

 

бюро кредитных историй (НБКИ), сейчас под условия закона о банкротстве 

физических лиц попадают до 460 тысяч человек. 

Эксперты не уверены, что апокалиптические прогнозы о сотнях тысяч 

обанкротившихся россиян оправдаются. Этому будут способствовать несколько 

факторов. Основные – это сложность подачи заявлений о банкротстве 

физических лиц, дороговизна процедуры и психологический фактор. 

Признание должника банкротом полностью исключит его из финансовой жизни 

[2]. 

Арбитражные суды Российской Федерации стали выносить первые 

решения о признании физических лиц банкротами. Например, житель Бурятии 

Николай Плахин признан судом банкротом из-за долга, превышающего 7,2 

млн.рублей, жительница Челябинской области Дарья Расторгуева – 14 млн. 

рублей. Как следует из судебных материалов, банкротства были инициированы 

самими должниками. В настоящее время в отношении Плахина и Расторгуевой 

введена процедура реализации имущества. Быстрое решение арбитражей 

Бурятии и Челябинска скорее исключение, чем правило. Эксперты ждали, что к 

первым процедурам банкротства физических лиц в России приступят в новом 

году. У суда с момента получения заявления о банкротстве физических лиц 

есть три месяца на его рассмотрение. 

После вступления в силу закона о банкротстве физических лиц 

принципиально меняется положение бенефициаров бизнеса, привлеченных к 

субсидиарной ответственности. Именно собственники бизнеса потенциально 

основные «жертвы» нового закона, а вовсе не покупатели телевизоров и 

смартфонов в кредит. Если раньше, когда у собственника банкрота не было 

имущества, единственное «неудобство» для него было связано с запретом 

выезда за рубеж, то с 1 октября 2015 года у кредиторов банкрота появляются 

достаточные инструменты для того, чтобы оспорить сделки бенефициара 

(включая договоры дарения и брачные контракты). Специалисты уверены, что 

отчасти стабилизировать ситуацию сможет разработка и принятие закона, 

направленного на стадию финансового оздоровления в банкротстве, когда 



 

 

компанию еще можно спасти от краха. А спасение бизнеса – это намного 

сложнее, нежели его ликвидация, которая сегодня является чуть ли не 

единственным вариантом развития событий. 

Одна из проблем банкротства предприятий (организаций) в Российской 

Федерации в пониженном интересе государства к проблемам финансирования и 

развития отечественного производства и предпринимательства [1]. 

В связи с этим для повышения эффективности применения 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) целесообразно принять 

меры. Для этого можно создать правительственную комиссию, включающую 

представителей различных министерств и ведомств, которая должна будет 

рассматривать вопросы, связанные с предупреждением банкротств и 

восстановлением платежеспособности несостоятельных предприятий и 

организаций, имеющих большое значение для народного хозяйства. 
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