
ЛЕКЦИЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ)  

 

1.1. Этапы развития законодательства о 

несостоятельности (банкротстве)  

Рост экономики страны во многом определяется финансово-

экономическим состоянием промышленных предприятий и 

финансово-кредитных организаций и теми возможностями развития, 

которые им представляются при сложившихся условиях 

хозяйствования. Большое значение для защиты финансовых 

ресурсов, инвестиций имеет обеспечение цивилизованных 

отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством).  

Истоки зарождения законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) можно найти уже в древнем законодательстве  

России. Начальный этап связан с Русской Правдой, Судебниками 

1497 и 1550 годов, Соборным уложением 1649 года. Банкротскими 

уставами 1740, 1753, 1763, 1768 годов.  

Русская Правда предусматривала два вида несостоятельности:  

– виновное наступление несостоятельности – в этом 

случае судьба должника зависела от кредиторов, которые могли 

получить возмещение в рассрочку или потребовать возврата долга и 

покрытия убытков путем продажи имущества и самого должника в 

холопы;  

– несостоятельность, произошедшую под действием 

непреодолимой силы (пожара, кораблекрушения, истребления 

имущества в результате военных действий), при которой несчастный 

несостоятельный не привлекался к уголовной ответственности.  

Последний документ этого этапа – Банкротский устав 1768 года 

– выделял уже три вида несостоятельности: несчастную, 

неосторожную, злостную; последние два влекли уголовную 

ответственность.  

Российское законодательство о несостоятельности и 

банкротстве XIX – начала XX века (до Октябрьской революции 1917 

года) включало в себя Устав о банкротах 1800 года, Устав о торговой 

несостоятельности 1832 года, Конкурсный устав 1877 года, 

Уголовное уложение 1903 года.  



Произошло уравнение торговцев и прочих лиц в вопросах 

ответственности по банкротству. В 1903 году впервые были четко 

сформулированы признаки банкротства. Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) того времени соответствовало 

мировым стандартам и сыграло значительную роль в развитии 

торговли, промышленности и транспорта.  

В советский период получило развитие гражданское 

законодательство, регулирующее рассматриваемые отношения. Так, 

ГК РСФСР 1922 года содержал нормы, регулирующие отношения 

несостоятельности товариществ и частных лиц. Постановлением 

ВЦИК и СНК РСФСР 28 ноября 1927 года в ГПК РСФСР 1923 года 

была введена глава 37 «О несостоятельности частных лиц, 

физических и юридических», 20 декабря 1929 года – глава 38 «О 

несостоятельности государственных предприятий смешанных 

акционерных обществ» и глава 39 «О несостоятельности 

кооперативных организаций».  

Наметилось современное направление развития 

законодательства о несостоятельности: приоритет в защите общего 

хозяйственного результата, в сохранении предприятия перед 

интересами отдельных кредиторов. Иными словами, целью 

регулирования являлась нормализация гражданского оборота, 

прерогатива отдавалась регулятивной функции, а не 

принудительному и карательному характеру охранительной 

функции гражданского права.  

Однако после нэпа, в условиях концентрации 

предпринимательской деятельности, исключительно в рамках 

государственной собственности и принадлежности всех 

производственных единиц – юридических лиц – одному 

собственнику, законодательство о банкротстве стало 

невостребованным и в 60-е годы XX века практически исчезло.  

Переход страны к рыночной экономике и развитие 

предпринимательской деятельности потребовали качественно новой 

нормативно-правовой основы несостоятельности.  

Первый законодательный акт в сфере банкротства 

постсоветской России был принят 19 ноября 1992 года – Закон РФ 

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

Сейчас, когда исследователи дают ему оценку, подчас 

нелицеприятную, следует помнить о том, что он принимался с 



огромным временным разрывом с прежним законодательством о 

банкротстве и почти не имел предшественников в гражданском 

праве.  

На смену указанному закону пришел Федеральный закон от 8 

января 1998 года № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

согласно которому был существенно расширен круг лиц, которые 

могут быть признаны банкротами, в частности в него включены 

граждане, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств; серьезно был разработан вопрос о 

процедурах банкротства.  

Помимо этого было принято два федеральных закона, 

регулирующих применение процедур банкротства в отношении 

отдельных категорий должников – Федеральный закон от 25 февраля 

1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» и Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 122-ФЗ 

«Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов 

естественных монополий топливно-энергетического комплекса».  

26 октября 2002 года Президентом Российской Федерации 

подписан новый Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ.  

Характеристика основных этапов развития российского 

законодательства о несостоятельности приведена в табл. 1.  

Таблица 1  

Развитие законодательства о несостоятельности 

(банкротстве)  

Дата вступления 

закона в силу  
Критерий 

банкротства  
Признак банкротства  

1 марта 1993 года  Неоплатность  Должник в течение трех 

месяцев не платит по 

долгам;  
Обязательства должника 

превышают его активы 

или имеет место 

неудовлетворительная 

структура баланса.   



1 марта 1998 года  Неплатежеспособность  Сумма требований 

составляет в 

совокупности не менее 

500 минимальных 

размеров оплаты труда 

(МРОТ);  
Неисполнение 

 обязательств в 

течение 3 месяцев с даты, 

когда они должны были 

быть исполнены.  

26 октября 2002 года  Неплатежеспособность  Сумма требований 

составляет в совокупности  
не менее 100 тыс. руб.;  
Неисполнение 

обязательств в течение 3 

месяцев с даты, когда они 

должны были быть 

исполнены.  

  

Таким образом, законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) является одним из наиболее динамично 

развивающихся правовых институтов: менее чем за десять лет 

развития рыночных отношений в России принято пять законов, 

регулирующих проведение процедур банкротства. Кроме того, 

наблюдается постоянное углубление, детализация правовых и 

организационных аспектов антикризисного управления.  

 

 

1.2. Основные понятия законодательства о 

несостоятельности (банкротстве)  

Действующий Федеральный закон (далее – ФЗ) понимает под 

несостоятельностью (банкротством) признанную арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей  



(ст. 2 ФЗ)1.  

Из данного определения вытекает, что «несостоятельность» и 

«банкротство» имеют идентичное содержание, т. е. являются 

синонимами. Это отличает российское законодательство о 

банкротстве от законодательства некоторых зарубежных стран.  

По сравнению с предыдущим законом данное определение не 

включает возможности добровольного объявления должника о 

своем банкротстве. Это связано с тем, что из законодательства 

Российской Федерации с принятием Закона о банкротстве исключен 

институт внесудебного «добровольного объявления о банкротстве». 

Ликвидация должника, неспособного удовлетворить требования 

кредиторов, может осуществляться исключительно при применении 

процедур банкротства под контролем арбитражного суда.  

Процедуры банкротства могут быть применены как к 

юридическим лицам (кроме казенных предприятий, учреждений, 

политических партий и религиозных организаций), так и к 

физическим, в том числе к индивидуальным предпринимателям. 

Новеллой является введение процедур банкротства для отдельных 

категорий должников – юридических лиц: финансовых организаций, 

стратегических предприятий и организаций, субъектов 

естественных монополий.  

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если это 

не сделано им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены (п. 2 ст. 3 ФЗ).  

Денежным обязательством признается обязанность должника 

уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-

правовой сделке или иному предусмотренному Гражданским 

кодексом РФ основанию.  

В категорию обязательств должника по обязательным 

платежам входят налоги, сборы и иные обязательные взносы в 

бюджет соответствующего уровня и государственные 

внебюджетные фонды в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

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

26.10.2002.  



Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным 

судом, если требования к должнику в совокупности составляют не 

менее ста тысяч рублей (п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 33 ФЗ).  

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом по общему правилу обладают: 

должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы.  

В целях защиты интересов государства как кредитора по 

обязательным платежам и предоставления ему равных прав с 

конкурсными кредиторами ФЗ наделяет уполномоченный орган 

правом голоса в деле о банкротстве с одновременным переводом 

требований по обязательным платежам в одну очередь с 

конкурсными кредиторами.  

Для возбуждения производства по делу о банкротстве по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа по 

денежным обязательствам, принимаются во внимание требования, 

подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, 

арбитражного суда, третейского суда. Требования уполномоченного 

органа по обязательным платежам принимаются во внимание для 

возбуждения производства по делу о банкротстве, если такие 

требования подтверждены решениями налогового органа, 

таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных 

средств или иного имущества должника, либо вступившим в 

законную силу решением суда или арбитражного суда.   

Кредиторы, не являющиеся конкурсными кредиторами или 

уполномоченными органами, правом на подачу заявления о 

признании должника банкротом не обладают. К таким кредиторам 

относятся граждане, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 

морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения 

по авторским договорам, по выплате выходных пособий и оплате 

труда; учредители (участники) должника по обязательствам, 

вытекающим из такого участия, а также кредиторы по 

обязательствам, носящим неденежный характер.  

Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом не является эффективным инструментом 

взыскания долга. После возбуждения дела о банкротстве кредиторы 

должника несут риск не получить причитающиеся им денежные 

средства по причине недостаточности имущества должника для 



расчетов с кредиторами либо получить их только по завершении 

процедур банкротства. В связи с этим инициирование дела о 

банкротстве должно использоваться конкурсными кредиторами и 

уполномоченными органами в качестве вынужденной меры при 

отсутствии возможности своевременно взыскать долг вне процедур 

банкротства.  

 

  1.3. Процедуры банкротства  

При рассмотрении дела о банкротстве юридического лица 

применяются следующие процедуры (ст. 27 ФЗ)2:  

1) наблюдение,  

2) финансовое оздоровление,  

3) внешнее управление,  

4) конкурсное производство,  

5) мировое соглашение.  

 

Наблюдение применяется в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния 

должника, составления реестра требований кредиторов и проведения 

первого собрания кредиторов.  

Оно вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом 

обоснованности заявления о признании должника банкротом.  

Введение этой процедуры влечет за собой имущественные и 

организационные последствия. Приостанавливается исполнение 

исполнительных документов по имущественным взысканиям.  

Запрещаются удовлетворение требований учредителя 

(участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в 

связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп 

либо приобретение должником размещенных акций или выплата 

действительной стоимости доли (пая).   

Запрещается проведение зачета встречного однородного 

требования, если при этом нарушается установленная п. 4 ст. 134 ФЗ 

очередность удовлетворения требований кредиторов.  

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

26.10.2002.  



Запрещается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а 

также распределение прибыли между учредителями  

(участниками) должника.  

Утверждается временный управляющий.  

Ограничиваются полномочия органов управления путем 

получения письменного согласия временного управляющего на 

совершение сделок, связанных с изменением имущественного 

состояния должника более чем на 5% балансовой стоимости его 

активов на дату введения наблюдения и (или) с принятием на себя 

обязательств перед третьими лицами (п. 2 ст. 64 ФЗ).  

Органам управления должника запрещается принимать решения 

о создании и прекращении деятельности юридических лиц и право 

субъектных образований, об изменении структуры должника, о 

выплате дивидендов или распределении прибыли должника между 

его учредителями (участниками), о размещении эмиссионных 

ценных бумаг, за исключением акций (п, 3 ст. 64 ФЗ).  

Наблюдение должно быть завершено с учетом сроков 

рассмотрения дела о банкротстве – не более 7 месяцев с даты 

поступления заявления о признании должника банкротом в 

арбитражный суд (ст. 51 ФЗ).  

Наблюдение оканчивается с даты введения финансового 

оздоровления, внешнего управления, признания арбитражным 

судом должника банкротом и открытия конкурсного производства 

или утверждения мирового соглашения. Эта дата устанавливается 

соответствующим решением или определением арбитражного суда 

на основании решения первого собрания кредиторов (ст. 75 ФЗ).  

Закон о банкротстве предусматривает один случай, когда 

арбитражный суд может ввести процедуру банкротства, отличную от 

той, за которую выступило собрание кредиторов. При наличии 

ходатайства и банковских гарантий в качестве обеспечения 

исполнения обязательств должника в соответствии с графиком 

погашения задолженности арбитражный суд может принять 

решение о введении финансового оздоровления даже при наличии 

решения собрания кредиторов об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о введении внешнего управления или признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства.  

 



Финансовое оздоровление – процедура банкротства, которая 

применяется в целях восстановления платежеспособности должника 

и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения 

задолженности.  

Эта процедура вводится арбитражным судом на основании 

решения собрания кредиторов или без такового, но в обоих случаях 

при наличии ходатайства учредителей (участников) должника, 

собственника имущества должника – унитарного предприятия, 

третьих лиц.  

К ходатайству обязательно прилагается график погашения 

задолженности; при обращении учредителей или собственника – 

также план финансового оздоровления, возможно, предоставление 

обеспечения исполнения должником обязательств; при обращении 

третьих лиц необходимы согласование с должником и предложение 

обеспечения исполнения должником обязательств.  

Исполнение должником обязательств не может быть обеспечено 

удержанием, задатком или неустойкой, а предмет обеспечения не 

может представлять собой имущество и имущественные права, 

принадлежащие должнику па праве собственности или праве 

хозяйственного ведения (т. е. должен не совпадать с имуществом 

должника и предоставляться реально, третьим лицом).  

Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем два 

года и влечет за собой имущественные и организационные 

последствия (ст. 81 ФЗ).  

Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований 

кредиторов; приостанавливается исполнение исполнительных 

документов по имущественным взысканиям (за исключением 

исполнения исполнительных документов, выданных на основании 

вступивших в законную силу до даты введения финансового 

оздоровления решений о взыскании задолженности по заработной 

плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и 

возмещении морального вреда, т. е. речь идет о социальных 

приоритетах).  

Запрещаются удовлетворение требований учредителя 

(участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в 

связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп 



должником размещенных акций или выплата действительной 

стоимости доли (пая); выплата дивидендов и иных платежей по 

эмиссионным ценным бумагам.  

Прекращается начисление неустоек (штрафов, пени), процентов 

и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за 

исключением текущих.   

Применяется строго формализованный порядок, 

предусмотренный ФЗ, к предъявлению требований кредиторов, 

наложению арестов на имущество должника и введению иных 

ограничений должника в части распоряжения принадлежащим ему 

имуществом, к проведению зачета, к расчетам по обязательствам 

должника.  

На сумму требований кредиторов, подлежащих удовлетворению 

в соответствии с графиком погашения задолженности, начисляются 

проценты в порядке и в размере, предусмотренных п. 2 ст. 95 ФЗ (в 

размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату 

введения финансового оздоровления), с даты вынесения 

определения о введении финансового оздоровления и до даты 

погашения требований кредитора или до даты принятия решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства.  

Утверждается административный управляющий – новая фигура 

для отечественного законодательства – и ограничиваются 

полномочия органов управления. Последнее осуществляется путем 

получения согласия:  

– собрания кредиторов (комитета кредиторов) на 

совершение сделок, связанных с изменением имущественного 

состояния должника более чем на 5% балансовой стоимости активов 

должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

заключения сделки, и (или) с принятием на себя обязательств перед 

третьими лицами или любых сделок, влекущих за собой 

возникновение новых обязательств должника, если размер 

денежных обязательств должника, возникших после введения 

финансового оздоровления, составляет более 20% суммы 

требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов;  



– собрания кредиторов (комитета кредиторов) и лица/лиц, 

предоставивших обеспечение, на принятие решения о его 

реорганизации;  

– административного управляющего – на совершение 

сделок, которые связаны с любым изменением имущественной базы 

должника, кроме реализации готовой продукции в процессе 

обычной хозяйственной деятельности; влекут за собой увеличение 

кредиторской задолженности должника более чем на 5% суммы 

требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов на дату введения финансового оздоровления; влекут за 

собой перемену лиц в обязательствах, получение займов (кредитов).  

Нарушение вышеизложенных норм может повлечь признание 

сделок недействительными по заявлению лиц, участвующих в деле 

о банкротстве.  

Финансовое оздоровление оканчивается:   

– по истечении срока путем принятия арбитражным судом 

определений о прекращении производства по делу или о введении 

внешнего управления либо решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства;  

– досрочно по инициативе собрания кредиторов или 

арбитражного суда путем принятия этим судом определения о 

введении внешнего управления или определения о введении 

процедуры банкротства, о которой ходатайствовало первое собрание 

кредиторов, или решения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства.  

 

Внешнее управление – процедура банкротства, которая 

придется к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности. ФЗ внес существенные коррективы в 

проведение данной процедуры.  

Внешнее управление вводится на срок не более чем 18 месяцев 

с возможностью продления, но не более чем на 6 месяцев.  

Эта процедура также влечет имущественные и организационные 

последствия, у которых мы наблюдаем преемственность и связь.  

Полномочия органов управления должника и собственника 

имущества должника – унитарного предприятия – прекращаются и 

передаются внешнему управляющему. Органы управления должника, 

временный управляющий, административный управляющий в 



течение трех дней с даты утверждения внешнего управляющего 

обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации 

должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей 

внешнему управляющему.  

Снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований 

кредиторов. Возможность наложения ограничений на должника 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом (в том числе ареста 

имущества) ограничивается рамками процесса о банкротстве.  

Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

по денежным обязательствам и обязательным платежам, за 

исключением текущих платежей. Исключения составляют 

требования о взыскании задолженности по заработной плате, 

выплате вознаграждений по авторским договорам, о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью, морального вреда (ст. 95 

ФЗ).  

Примечательно сохранение за органами управления должника 

(п. 2 ст. 94 ФЗ) права принимать решения организационного плана 

(например, об определении порядка ведения общего собрания 

акционеров) и направленные на восстановление 

платежеспособности должника путем увеличения его 

имущественной массы (например, об увеличении уставного 

капитала АО путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций). Несколько особняком стоит их право принять решение об 

обращении с ходатайством о продаже предприятия должника, о 

замещении активов должника.  

Перечень мер по восстановлению платежеспособности 

должника не является закрытым, т.е. допускается применение и 

иных способов.  

Конкретные меры по восстановлению платежеспособности 

должника, а также сроки, необходимые для их осуществления, 

должны быть указаны в плане внешнего управления, который 

разрабатывается внешним управляющим в течение первого месяца с 

момента его назначения. Этот план подлежит утверждению 

собранием кредиторов и в дальнейшем определяет все наиболее 

существенные шаги внешнего управляющего, лимиты его расходов, 

правомочия на совершение сделок от имени должника.  

Платежеспособность должника признается восстановленной при 

отсутствии признаков банкротства.  



Внешнее управление оканчивается принятием арбитражным 

судом определения о прекращении производства по делу, в том 

числе при утверждении мирового соглашения, или решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. За исключением последнего случая полномочия 

органов управления должника и собственника имущества должника 

– унитарного предприятия – восстанавливаются и избирается 

(назначается) новый руководитель должника.  

 

Конкурсное производство – процедура банкротства, 

применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Это 

единственная процедура банкротства, конечным результатом 

которой должна быть ликвидация должника.  

Оно вводится (открывается) с принятием арбитражным судом 

решения о признании должника банкротом сроком до 6 месяцев с 

возможностью продления по ходатайству лица, участвующего в 

деле, не более чем на 6 месяцев.  

Последствия конкурсного производства:  

– прекращаются полномочия органов управления должника 

и собственника имущества должника – унитарного предприятия, за 

исключением полномочий органов управления должника, 

уполномоченных в соответствии с учредительными документами 

принимать решения о заключении крупных сделок, принимать 

решения о заключении соглашений об условиях предоставления 

денежных средств третьим лицом или третьими лицами для 

исполнения обязательств должника. Эти полномочия передаются 

конкурсному управляющему,  

– прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), 

процентов и иных финансовых санкций по всем видам 

задолженности должника, за исключением текущих;  

– прекращается режим конфиденциальности (или 

коммерческой тайны) в отношении сведений о финансовом 

состоянии должника;  

– срок исполнения возникших до открытия конкурсного 

производства денежных обязательств и уплаты обязательных 

платежей должника считается наступившим. Все требования могут 

быть предъявлены только в ходе конкурсного производства (за 



исключением требований о признании права собственности, о 

взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, о признании недействительными ничтожных 

сделок и о применении последствий их недействительности, а также 

текущих обязательств, необходимых для осуществления 

деятельности должника и связанных с процессом о банкротстве);  

– снимаются ранее наложенные ограничения должника по 

распоряжению принадлежащим ему имуществом (в том числе арест 

имущества) и не допускается введение новых;  

– вводится ограничительный, целевой порядок совершения 

сделок по отчуждению имущества должника для формирования 

конкурсной массы и расчетов с кредиторами;  

– исполнение обязательств должника допускается в случаях 

и в порядке, установленных для конкурсного производства (что 

означает главным образом введение очередности удовлетворения 

требований кредиторов и возможность их частичного 

удовлетворения или погашения без удовлетворения).  

В Федеральном законе четко прописан порядок удовлетворения 

требований кредиторов. Погашение вне очереди за счет конкурсной 

массы ряда требований выделено не по субъектному составу, а по их 

целевой направленности – судебные расходы и расходы на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему, а также лиц, им 

привлекаемым; расходы на оплату труда лиц, работающих по 

трудовым договорам, относящиеся к текущим; текущие требования 

по коммунальным и эксплуатационным платежам; требования по 

иным текущим платежам.  

В первую очередь производятся расчеты по требованиям 

граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации. Во 

вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору. В третью очередь производятся расчеты с 

другими кредиторами. Требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за 

счет стоимости предмета залога.  

 

Предусмотрен следующий порядок удовлетворения требований 

залоговых кредиторов:   



1. Из средств, вырученных от реализации предмета залога, 

семьдесят процентов направляются на погашение требований 

кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества 

должника, но не более чем основная сумма задолженности по 

обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. 

Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от 

реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский 

счет должника в следующем порядке:  

• двадцать процентов от суммы, вырученной от реализации 

предмета залога, – для погашения требований кредиторов первой и 

второй очереди в случае недостаточности иного имущества 

должника для погашения указанных требований;  

• оставшиеся денежные средства – для погашения судебных 

расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным 

управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным 

управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на 

него обязанностей.  

2. В случае если залогом имущества должника обеспечиваются 

требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из 

средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят 

процентов направляются на погашение требований конкурсного 

кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом 

имущества должника, но не более чем основная сумма 

задолженности по обеспеченному залогом обязательству и 

причитающихся процентов. Оставшиеся средства от суммы, 

вырученной от реализации предмета залога, вносятся на 

специальный банковский счет должника в следующем порядке:  

• пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации 

предмета залога, – для погашения требований кредиторов первой и 

второй очереди в случае недостаточности иного имущества 

должника в целях погашения указанных требований;  

• оставшиеся денежные средства – для погашения судебных 

расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным 

управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным 

управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на 

него обязанностей.  

При недостаточности денежных средств должника для 

удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные 



средства распределяются между кредиторами соответствующей 

очереди пропорционально суммам их требований, включенных в 

реестр.   

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не 

признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался 

в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным 

судом необоснованными.  

Оканчивается эта процедура вынесением арбитражным судом 

определений о прекращении производства по делу о банкротстве в 

случае удовлетворения всех требований кредиторов либо в случае 

утверждения мирового соглашения или о переходе к внешнему 

управлению, если в отношении должника не вводились финансовое 

оздоровление и (или) внешнее управление (новелла данного закона), 

или о завершении конкурсного производства, что является 

основанием для внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о ликвидации должника.  

 

Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на 

любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами.  

Оно заключается должником, его конкурсными кредиторами и 

уполномоченными органами и утверждается арбитражным судом. 

Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, которые 

принимают на себя права и обязанности, предусмотренные этим 

соглашением.  

Со стороны кредиторов решение принимается собранием 

кредиторов, большинством голосов от общего числа конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов. При этом необходимо, 

чтобы все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом, 

проголосовали за данное соглашение.  

В законе о банкротстве предусмотрено интересное правило, 

продиктованное практикой, о том, что кредиторы, голосовавшие за 

заключение мирового соглашения, могут предоставить должнику 

денежные средства или самостоятельно удовлетворить в полном 

объеме требования кредиторов, которые голосовали против его 



заключения, причем последние обязаны принять такое исполнение. 

При этом считается, что кредиторам, обеспечившим погашение 

указанных требований, предоставили беспроцентный кредит, срок 

погашения которого определяется моментом востребования. В этом 

случае к ним переходит соответствующее право требования к 

должнику.  

Утверждение арбитражным судом возможно только после 

погашения задолженности по требованиям кредиторов 1-й и 2-й 

очереди при соблюдении формы и порядка заключения мирового 

соглашения, соответствии его условий законодательству и иным 

нормативным правовым актам, отсутствии нарушения прав третьих 

лиц и иных оснований ничтожности сделок.  

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе 

процедур банкротства служит основанием для прекращения 

производства по делу о банкротстве и отменяет все ограничения, 

накладываемые на удовлетворение требований кредиторов, за 

исключением тех, которые кредиторы приняли на себя сами, 

подписав мировое соглашение.  

В случае если во время исполнения мирового соглашения будет 

вновь возбуждено дело о банкротстве должника, прежние кредиторы 

могут участвовать в новом деле о банкротстве с тем объемом 

требований, который предусмотрен мировым соглашением.  

На рисунке 1 представлен механизм развития отношений 

несостоятельности.  

  

  



 

  
Рис. 1. Механизм развития отношений несостоятельности  

 


