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Институт несостоятельности (банкротства), в условиях рыночных 

отношений сейчас имеет колоссальное значение. 29 июня 2015 г. был принят 

Федеральный закон N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с п. 2 ст. 14 

указанного Закона с 1 октября 2015 г. в России был введен совершенно новый 

для российской правовой системы институт банкротства граждан. 

Прежде чем начать исследование актуальных проблем несостоятельности 

(банкротства) физического лица, по российскому законодательству, 

необходимо исследовать само понятие (несостоятельности) банкротства. В ст.2 

ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дано 



 

 

исчерпывающее понятие – несостоятельность (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. 

Считаем целесообразным согласиться с мнением В.Г. Золотогорова: 

«Несостоятельность (банкротство) – долговая несостоятельность, отказ 

юридического или физического лица платить по своим долговым 

обязательствам из-за отсутствия у них средств. Это приводит к закрытию 

деятельности или принудительной ликвидации, сопровождающихся 

распродажей имущества для погашения требований кредиторов» [1, с. 80]. 

По мнению Н.А. Бреславцевой: «Банкротство – это цивилизованная 

форма разрешения конфликта, возникшего между кредиторами и должником, 

позволяющая в определенной мере соблюсти интересы обоих» [2, с. 23]. Как 

известно, проведение процедуры банкротства в отношении физического лица в 

настоящее время предполагает, что все невыплаченные долги считаются 

погашенными, а сам гражданин освобождается от необходимости дальнейшей 

уплаты долгов. Впрочем, данное положение не распространяется на взыскание 

долгов по алиментам и по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью. 

В данных случаях гражданин банкротом признан быть не может и его долговые 

обязательства сохраняются вне зависимости от конкретных обстоятельств. 

В Постановлении Пленума ВС РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан" содержится не так много 

конкретных характеристик и рекомендаций. Однако смысл в его принятии, 

безусловно, был. 

С начала октября 2015 года прошло не столь много времени. Поэтому 

ожидать значительного роста юридической грамотности граждан относительно 

процедуры банкротства не приходится. Когда были приняты поправки к Закону 



 

 

от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности», в российские арбитражные 

суды стало поступать огромное количество заявлений о банкротстве. Не 

отреагировать на это ВС РФ не мог. В качестве меры первоочередного 

реагирования и было принято новое усовершенствованное Постановление. В 

нем ВС РФ попытался объяснить, для чего необходимо внимательно изучать 

Закон о банкротстве. 

Вопросы о признаках и процедурах банкротства граждан нашли 

законодательное закрепление в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Признаками банкротства граждан являются, во-первых, неспособность 

гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам или, во-вторых, неспособность исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей [3, с. 15]. При этом, как указано 

в Законе, заявление о признании гражданина банкротом принимается судом при 

условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 500 тыс. руб. и 

указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены. 

Статья 213.2 Закона регулирует процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве граждан. К ним Закон относит реструктуризацию долгов 

гражданина, реализацию его имущества и мировое соглашение. Содержание и 

характер норм общих положений позволяют выделить несколько этапов 

процедур, применяемых при банкротстве гражданина. Прежде всего, это этап, 

который касается вопросов возбуждения производства по делу о банкротстве 

гражданина, обращения в арбитражный суд с заявлением о признании 

гражданина банкротом, особенностей рассмотрения обоснованности данного 

заявления. Он также представлен такими действиями, как опубликование 

сведений о ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, организация и 

проведение собрания кредиторов, определение правового статуса финансового 

управляющего в деле о банкротстве. 



 

 

Следующий этап включает введение реструктуризации долгов 

гражданина, составление плана реструктуризации, представление проекта 

плана и рассмотрение его арбитражным судом, исполнение плана 

реструктуризации. Завершающий этап связан с решением арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом. После вынесения такого решения 

арбитражный суд принимает также решение о реализации имущества 

гражданина. Дальнейшие действия относятся к определению конкурсной массы 

с исключением из нее имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание, удовлетворение требований кредиторов с соблюдением 

установленной очередности. 

Главная цель ради обращения гражданина в суд за применением 

процедур реструктуризации своих долгов – освобождение от непосильных 

обязательств. Согласно ст. 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина. В недалеком прошлом часто 

встречались судебные акты, где ошибочно указывалось, что освобождение 

должника от исполнения обязательств не является правовой целью банкротства 

гражданина, и, напротив, этот способ прекращения исполнения обязательств 

должен применяться в исключительных случаях. В этой связи Федеральный 

арбитражный суд Уральского округа в своем обзоре практики применения 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) граждан разъяснил, что 

«институт потребительского банкротства имеет социальную направленность и 

преследует в первую очередь цели освобождения добросовестных должников 

от чрезмерной задолженности, которую они объективно не способны погасить, 

и стимулирования деловой (трудовой) активности таких граждан». Такой же 

точки зрения придерживается и Верховный суд РФ [4, с. 62]. 



 

 

На наш субъективный взгляд необходимо стимулировать всех участников 

процесса искать пути урегулирования задолженности именно в процедуре 

реструктуризации, не доводя ситуацию до признания должника банкротом. 

Для этих целей целесообразно внести следующие законодательные 

изменения. 

Срок реализации плана реструктуризации должен быть увеличен. 

Предусмотренный трехлетний срок явно недостаточен для погашения 

задолженности и удовлетворения требований кредиторов. С учетом того что 

обязательства многих должников вытекают из долгосрочных ипотечных 

кредитов, законодательно предусмотренные сжатые сроки реализации плана 

определенно не позволят гражданину его исполнить. Целесообразным считаем 

увеличить срок плана реструктуризации до 6 лет. Как показывает 

правоприменительная и судебная практика это позволит погасить практически 

100% всех потребительских и автокредитов, а также треть всех кредитов по 

ипотеке, что, очевидно, будет наиболее позитивным исходом как для 

кредиторов, так и для должников. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" реализация имущества гражданина – это 

«реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов». Иными словами, это процедура по продаже 

имущества должника для выплаты долгов кредиторам. Данной процедуре 

предшествует стадия реструктуризации долгов с выработкой плана такой 

реструктуризации, в случае непредоставления, невозможности применения, 

неодобрения собранием кредиторов или отказа арбитражного суда, в 

утверждении которого (плана) судом принимается решение о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина [5, с. 34]. 

Особое место среди соглашений, заключаемых в рамках 

предупредительного, восстановительного и ликвидационного механизмов 

несостоятельности, бесспорно, занимает мировое соглашение. Институт 



 

 

мирового соглашения является универсальным инструментом регулирования 

отношений несостоятельности по причине того, что данное правовое средство в 

неизменном виде может быть применено на любом этапе процесса банкротства 

На основе анализа доктринальных позиций можно прийти к выводу о 

том, что в зависимости от целей, поставленных сторонами мирового 

соглашения, выделяются два основных направления в рамках понимания 

сущности данного института. Это: 1) восстановление платежеспособности как 

одно из направлений, в рамках которого мировое соглашение, являясь 

эффективным средством восстановления платежеспособности должника, 

предусматривает договоренность должника с кредиторами и в некоторых 

случаях с иными заинтересованными лицами, направленную на стабилизацию 

финансового состояния должника и осуществление им хозяйственной 

деятельности в привычном режиме; 2) ликвидационное направление, в рамках 

которого мировое соглашение предусматривает условия продажи имущества 

должника и порядок распределения между кредиторами средств от такой 

продажи, отличающиеся от мероприятий, осуществляемых на этапе 

конкурсного производства. 

Мы рассмотрели лишь некоторые проблемы, с которыми можно 

столкнуться в делах о несостоятельности физических лиц. 

Как показала практика, в процедурах банкротства гражданина для 

наиболее эффективного разрешения возникающих вопросов должник, 

кредиторы и финансовый управляющий должны действовать совместно. Также 

очевидна необходимость не только дальнейшего реформирования и 

модернизации института банкротства граждан и разработки специальных 

механизмов применения по аналогии тождественных положений 

несостоятельности юридических лиц, но и усовершенствования различных 

официальных информационных систем и обеспечения доступности к ним для 

арбитражных управляющих. 
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