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Институт банкротства известен большинству правовых систем стран с 

рыночной экономикой, так как предусматривает зачистку рынка от безнадежно 

неплатежеспособных должников. Поэтому процедура банкротства имеет 

существенные последствия, поскольку затрагивает не только имущественные 

интересы должника, но также права и интересы широкого круга других лиц: 

сотрудников, партнеров, кредиторов и др. При этом российское 

законодательство не рассматривает должника как окончательный «приговор» 

его несостоятельности. В законе содержатся нормы, предусматривающие ряд 

мер по восстановлению платежеспособности должника, что должно обеспечить 

стабильность рынка и предотвращения массовых банкротств. 

Современный институт несостоятельности (банкротства) по российскому 

законодательству основан на принципах дореволюционного права, что 

свидетельствует о наличии значительного опыта и знаний в данной области 

права, а также проверенных концептуальных основ, которые до сих пор 

используются специалистами. 



 

 

Специфика института несостоятельности (банкротства) заключается в 

том, что он, с одной стороны, противодействует индивидуальным интересам 

отдельного лица, а с другой – должен обеспечивать баланс интересов этих 

людей. Этот факт оказывает решающее влияние на место и роль института 

банкротства в рыночной экономике. Теоретическая и практическая значимость 

такого подхода заключается в признании социального характера института 

банкротства, при котором создаются механизмы разрешения споров, 

вызванных вследствие неплатежа должника кредиторам.  

Целями института несостоятельности (банкротства) является обеспечение 

единого и системного подхода в упорядочении общественных отношений в 

сфере несостоятельности и банкротства. 

При этом решаются следующие задачи: 

– урегулирование споров и конфликтов между финансово 

несостоятельными и (или) неоплатными должниками и их кредиторами; 

– стабилизируется хозяйственный оборот отечественной экономики. 

Банкротство – сложный правовой институт, охватывающий не только 

нормы материального, но и процессуального права. Должник не может 

удовлетворить требования кредиторов из-за недостаточности у него активов. 

В современной российской доктрине банкротство рассматривается как 

критерий несостоятельности, как признак и основание для введения 

определенных процедур [3, с. 213]. 

Законодательное определение банкротства закреплено в Законе о 

банкротстве: «несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 

по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей» [1].  

Как видим, законодатель рассматривает несостоятельность и банкротство 

в качестве синонимов. 



 

 

Признаки банкротства (несостоятельности) следует понимать, как факты, 

дающие суду возможность возбудить дело о банкротстве и затем, при наличии 

определенных причин, принять решение о признании должником банкротства 

[2, с. 92]. 

В Законе о банкротстве (1998 г.), а затем в Законе о несостоятельности 

(банкротстве) (2002 г.) не предусмотрено разделение признаков на: 

существенные и внешние. 

По мнению исследователей, внешних знаков явно недостаточно для 

признания должника банкротом, так как эти знаки могут служить лишь 

формальным основанием для возбуждения судебного дела [4, с. 92]. 

Автору представляется целесообразным использовать 

дифференцированный подход при выборе критериев несостоятельности с 

учетом специфики экономического положения, правового статуса и 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности. 

Современное российское законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) представляет собой комплексную систему законодательных 

нормативных правовых актов, включающую в себя большое число 

нормативных правовых актов. Сложность указанной системы выражается в 

вопросах (и проблемах) взаимодействия Закона о банкротстве с другими актами 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), в том числе с 

положениями Гражданского кодекса РФ.  

В настоящее время в числе процедур банкротства находят применение 

как ликвидационные процедуры (направленные на прекращение должника 

путем его ликвидации), так и реабилитационные процедуры (ориентированные 

на финансовое оздоровление, восстановление платежеспособности должника).  

Анализ законодательства о банкротстве и судебно-арбитражной практики 

показывает, что в России до конца не определен основной подход к правовому 

регулированию законодательства о банкротстве: либо законодатель стоит на 

стороне кредитора, защищая в первую очередь его интересы, либо на стороне 

должника. Когда арбитражный суд в одном решении поддерживает позицию 



 

 

должника, а в другом – оказывается на стороне кредитора, то эффективность 

самого конкурсного процесса существенно снижается и значимость правового 

института банкротства, по сути, нивелируется. 

Российское гражданское право и Закон о банкротстве не содержат 

конкретной парадигмы, концепции банкротства, которая определяет предмет и 

содержание законодательного регулирования несостоятельности. 

Анализ действующего российского законодательства о банкротстве 

позволяет выделить следующие признаки несостоятельности юридического 

лица: 

– наличие денежного долгового характера обязательств должника; 

– неспособность юридического лица удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с момента даты их 

исполнения; 

– наличие задолженности в отношении юридического лица – не менее 300 

тыс. руб.; 

– установленность требований кредиторов; 

– официальное признание несостоятельности арбитражным судом. 

Для отдельных категорий должников Закон о банкротстве устанавливает 

несколько иные признаки несостоятельности (банкротства). Так, в целях 

защиты публичных интересов, законодатель увеличивает срок неисполнения 

обязательств должником – стратегическим предприятием и размер требований 

к должнику по сравнению с общими признаками несостоятельности.  

Для стратегического предприятия имеются определенные требования. 

Оно считается неспособными удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или), 

обязанности не исполнены в течение шести месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены, и сумма требований должна составлять не менее 500 

тыс. руб.  



 

 

Современное законодательство о банкротстве (банкротстве) 

функционирует чуть больше двадцати лет. В этот период был принят ряд 

основополагающих нормативных актов, создающих качественно новые 

подходы к ряду проблем правового регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства). Однако окончательное формирование 

института еще не завершено. В сфере банкротства формируются новые 

правоотношения, а вместе с ними – новые участники, новые правовые 

принципы, новые механизмы. Все это требует накопления 

правоприменительной практики, разработки концепций, необходимости 

изучения дореволюционного опыта и зарубежного законодательства. 

В заключении необходимо отметить, что вся система права должна быть 

подчинена определенной логике и уровню развития общества. Одним из 

самостоятельных институтов, поддерживающих стабильность отечественной 

экономики, является особый правовой институт – институт несостоятельности 

(банкротства). 
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