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Частная коллекция

«Банкротство – это инструмент оздоровления, а не 
инструмент перераспределения собственности. Это 
не инструмент для того, чтобы жулики пользовались 
законом с целью набивать себе карманы и остав-
лять людей, которые работают на земле, без средств 
существования. Ясно, что это острый инструмент, и 
он нужен в экономике, но он должен использоваться 
добросовестно».

Владимир Путин, президент России.
Выдержка из выступления на совещании с членами 

Правительства 28 июля 2003 года

Мировая история банкротства
Самое раннее известное списание долга было провоз-

глашено Энметеной из Лагаша около 2400 г. до н. э.. 
Аналогичные меры были приняты более поздними 
шумерскими, вавилонскими и ассирийскими правите-
лями Месопотамии, где они были известны как «декреты 
о свободе». Эта же тема была найдена в древнем двуя-
зычном хеттско-хурритском тексте, озаглавленном 
«Песнь освобождения от долгов». В Древнем Египте 
процентных долгов не существовало на протяжении 
большей части его истории. Когда оно начало распро-
страняться в Поздний период, правители Египта регу-
лировали его, и, как известно, в эпоху Птолемеев прои-
зошел ряд списаний долгов, включая то, объявление о 
котором было начертано на Розеттском камне.
В Древней Греции банкротства не существовало. 

Если мужчина задолжал и не мог расплатиться, он 
и его жена, дети или слуги попадали в «долговое 
рабство», пока кредитор не возместит убытки с 
помощью их физического труда. Многие города-
государства Древней Греции ограничивали долговое 
рабство сроком в пять лет, а долговые рабы имели 
защиту жизни и здоровья, которой обычные рабы не 
пользовались. Однако кредитор мог удерживать слуг 
должника сверх этого срока, и они часто были вынуж-
дены служить своему новому господину всю жизнь, 
обычно в значительно более суровых условиях.
В иудаизме и Торе, или Ветхом Завете, каждый 

седьмой год определяется Законом Моисея как год 
творческого отпуска, в течение которого предпи-
сывается погашение всех долгов членов еврейской 
общины, но не «язычников». За седьмым творческим 

Банкротство – юридический термин торго-
вого права, означающий «неоплатность лица, 
производящего торговлю, происшедшую 
от его вины». Из этого определения можно 
вывести следующие признаки: 1) банкрот-
ство. есть неоплатность, т. е. такое состояние 
должника, когда он не удовлетворяет предъ-
явленных к нему обязательственных требо-
ваний; 2) субъектом банкротства, банкротом, 
является  лишь лицо, производящее торговлю, 
в противоположность прочим лицам (неторго-
вого состояния), которые, впав в неоплатность, 
называются несостоятельными должниками. 
Этим признаком банкротство отличается от 
неосторожной и злостной несостоятельности 
неторговой; 3) неоплатность должна происхо-
дить от вины должника.

 Банком первоначально именовалась уста-
навливаемая в людных местах (таких как 
рынки и ярмарки) скамья, на которой менялы 
и ростовщики проводили свои сделки и 
оформляли документы. После того, как 
владелец «банка» разорялся, он ломал свою 
скамью.

Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 2 С.- Пб.: 

Брокгауз-Ефрон. 1890–1907

Банкротство, пожалуй, представляет 
собой величайшее и самое унизительное 
бедствие, какое только может постичь 
невинного человека. Поэтому большая часть 
людей достаточно осторожна, чтобы избе-
жать его. Правда, не всем это удается, но 
ведь и виселицы избежать удается не всем.

Адам Смит, шотландский философ 
и экономист

отпуском, или сорок девятым годом, следует 
еще один творческий отпуск, известный как 
Юбилейный год, в котором предусмотрено пога-
шение всех долгов, как для членов сообщества, 
так и для иностранцев, а также предусмотрено 
освобождение всех долговых рабов.
В исламском учении, согласно Корану, считалось, 

что неплатежеспособному лицу предоставлено 

время для выплаты своего долга. Это записано во 
второй главе Корана (Сура Аль-Бакара), стих 281, 
в котором отмечается: «И если кто-то находится 
в затруднительном положении, то пусть будет 
отсрочка до более спокойного времени. Но если 
вы жертвуете по своему праву в качестве благо-
творительности, то так будет лучше для вас, если 
бы вы только знали».

Коллекционер монет. 
Художник Макс Гайссер, 1910 г.
Музей Старая Пинакотека, Мюнхен

Розеттский камень. 196 год до н. э.
Британский музей, Лондон
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве) № 127-ФЗ (далее, также – ФЗ о 
банкротстве, Закон) вступил в силу 26 октя-
бря 2002 года. Рассматриваемый нормативный 
правовой акт в постсоветской России явля-
ется третьим по счету российским законом о 
банкротстве (первый закон был принят в 1992 
году, второй – в 1998 году).

Действующий Закон с момента его приня-
тия претерпел множество изменений, обуслов-
ленных динамичностью экономической ситу-
ации в стране, появлением новых правовых 
институтов и норм.

Исходя из смысла своей первой статьи, 
ФЗ о банкротстве устанавливает основания 
для признания должника несостоятельным
(банкротом), регулирует порядок и усло-
вия осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), порядок 
и условия проведения процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве и иные отношения, 
возникающие при неспособности должника 
удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов.

Действия данного Закона распространя-
ются как на юридических лиц, так и на граж-
дан, в том числе, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями.

Нужно отметить, что ФЗ о банкротстве не 
является единственным нормативным пра-
вовым актом, регулирующим правоотноше-
ния, возникающие в связи с банкротством 
должника. Несколько правил о банкротстве 
содержит Гражданский кодекс РФ (статья 25 
«Несостоятельность (банкротство) гражда-
нина», статья 65 ««Несостоятельность (бан-
кротство) юридического лица») и другие 
нормы, специально регулирующие правоот-
ношения, например, при ликвидации юри-
дического лица в случае недостаточности 
имущества для удовлетворения требований 
кредиторов. Также ряд правил содержит про-
цессуальное законодательство РФ, например, 
статья 233 Арбитражного процессуального 
кодекса регулирует порядок рассмотрения 
дел о несостоятельности (банкротстве). В 
законе «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 № 229-ФЗ есть нормы (статьи 69.1, 
96), регламентирующие порядок обращения 
взыскания при введении в отношении долж-
ника процедур банкротства. 

ИСТОРИЯ БАНКРОТСТВА В РОССИИ
Древняя Русь
Первые из дошедших до нас нормы, регу-

лировавшие на Руси несостоятельность 
должника, относятся ко времени Русской 
Правды (XI век), в которой содержатся 
правила о персональной ответственности 
должника, продаже в долговое рабство вино-
вного должника, реструктуризации задол-
женности в случае невиновного банкротства 
и очередности удовлетворения требований.
Петровская эпоха
Возрождение интереса к регулированию 

отношений, связанных с несостоятельно-
стью, происходит в России в XVIII веке. Так, в 
вексельном уставе 1729 года впервые было 
сформулировано понятие несостоятель-
ности. Закон дает четкие признаки банкрот-
ства: нарушение сроков внесения платежей, 
отсутствие имущества и попытка долж-
ника скрыться от кредиторов. В петровскую 
эпоху дела о банкротстве рассматривались 
коммерц-коллегией при участии Сената.
Банкротский устав 1740 года
Увеличивающееся количество банкротств и 

разнообразие конкретных ситуаций создали 
условия для создания единого документа, 
который был принят 15 декабря 1740 года 
под названием «Банкротский устав». Однако 
данный документ не получил правопримени-
тельного авторитета и для ведения дел о несо-
стоятельности использовалось иностранное 
законодательство, обычаи делового оборота 
того времени или отдельные указы.
Устав о банкротах 1800 года

19 декабря 1800 года был принят «Устав о 
банкротах», фактически разделенный на две 
части: о купеческой несостоятельности и о 
вступления дворян в обязательства, а также 
несостоятельности этих лиц. Впервые в россий-
ской практике законодатель ввел раздельное 
регулирование двух видов банкротства:
• связанное с ведением предприниматель-
ской деятельности (исторически называе-
мое, «торговой несостоятельностью»;

• не связанное с ведением предпринима-
тельской деятельности.

Развитие законодательства в 19 веке
После 1832 года были изданы следующие 

акты, касающиеся конкурсного права: 
• Положение об утверждении временной 
Комиссии по делам об имениях и долгах 
Принцев Александра и Эрнеста Виртем-
бергских от 5 сентября 1839 г.; 

• Положение о содержании под стражею за 
счет казны несостоятельных должников, 
признаваемых в злонамеренном банкрот-
стве от 13 ноября 1839 г.; 

• Положение о предоставлении Сенату права 
приводить в исполнение определения свои 
о переводе торгов на продажу имений из 
губерний в столицу от 12 декабря 1839 г.; 

• Указ о порядке удовлетворения долгов 
несостоятельных купцов – золотопромыш-
ленников от 6 марта 1858 г.; 

• Правила о порядке производства дел о 
несостоятельности как торговой, так и 
неторговой в новых судебных установле-
ниях 1868 г.; 

• Правила о порядке ликвидации дел част-
ных и общественных установлений кратко-
срочного кредита от 22 июня 1884 г.

Банкротство после революции
После отмены в 1917 году частной собствен-

ности актуальность регламентации проце-
дуры банкротства исчезла. В период НЭПа 
судам, при рассмотрении дел о несостоятель-
ности, приходилось использовать нормы из 
устава 1832 года. 
С 1922 года нормы правового регули-

рования несостоятельности отражались в 
отдельных главах Гражданского кодекса и 
Гражданско-процессуального кодекса РФ. 
По мере установления монополии государ-
ственной собственности институт банкрот-
ства перестал быть актуальным правовым 
явлением. В начале 60-х годов общие нормы 
о банкротстве были исключены из законо-
дательства. Государство не признавало этот 
институт, считая его чужеродным для совет-
ской экономики

Коноплева, М. И. История становления 
института банкротства в России. 
Молодой ученый. – 2020. – № 4 (294).

Устав о торговой несостоятельности 1832 года
23 июня 1832 года был принят «Устав о торговой 

несостоятельности». Юридически этот доку-
мент заменил собой только первую часть Устава о 
банкротах 1800 года, то есть регулировал лишь несо-
стоятельность купеческого и мещанского сословия.
Решение о виде банкротства, принятое собра-

нием кредиторов, утверждалось специальным 

решением биржи и передавалось в коммерческий суд. 
Расчеты с кредиторами проводились в четыре 
очереди: 
• долги церкви, налоги, жалование работникам; 
• государственные долги, бесспорные частные долги;
• сомнительные долги, требующие судебного рас-
смотрения;

• долги, не предъявленные в положенный срок.

Крах банка (фрагмент). 
Художник Владимир 

Егорович Маковский, 1881 г. 
Государственный Русский музей, 

Санкт-Петербург
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