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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования – В 2019 году 68 980 граждан России, 

включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами. Это на 

56,8% больше, чем за 2018 год, следует из данных «Федресурса».1 Каждый из них 

проходит процедуру банкротства по конкретной схеме, которая отражает в 

большей степени финансовую несостоятельность физического лица, нежели чем 

юридического. 

Также, учитывая насущную проблему, с которой столкнулось человечество 

в начале 2020 года в виде пандемии новой короновирусной инфекции, вопрос о 

банкротстве предпринимателей представляется более чем актуальным, так как 

меры по борьбе с данной угрозой вызвали в экономической сфере огромные потери 

во всем мире. При этом больше всего удар пандемии на себе почувствовали 

субъекты малого и среднего бизнеса, в состав которых и входит индивидуальный 

предприниматель. Из этого можно сделать вывод о том, что количество заявлений 

о банкротстве индивидуальных предпринимателей в 2020 году вырастет.  

Институт несостоятельности (банкротства) начал развиваться и 

применяться на практике в сфере предпринимательских отношений сравнительно 

недавно. Вопрос банкротства лица со статусом индивидуального предприниматель, 

отличительной чертой которого является нестабильная экономика, переменчивый 

рынок и возникающие кризисы, более чем актуален в наше время, так как несмотря 

на относительно регулярные изменения в законодательстве, регулирующее сферу 

банкротства, в нем остается ряд нерешенных или новых проблем, выделить и 

решить которые представляется необходимым. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с институтом несостоятельности банкротства.  

Предмет исследования: институт банкротства индивидуального 

предпринимателя 

                                                           
1 Статистический бюллетень ЕФРСБ от 31 декабря 2019 года // Официальный интернет–портал 

Федресурса (www.fedresurs.ru) : [сайт]. URL : www.fedresurs.ru (дата обращения 05.03.20) 

http://www.fedresurs.ru/
http://www.fedresurs.ru/
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Цель выпускной квалификационной работы. Комплексное исследование 

несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя.  

Задачи выпускной квалификационной работы. Изучение понятия и 

признаков индивидуального предпринимателя, его правового статуса, также 

понятий и признаков несостоятельности (банкротства) индивидуального 

предпринимателя, процедур несостоятельности при банкротстве индивидуального 

предпринимателя, особенностей и проблем процедуры банкротства 

индивидуального предпринимателя.   

Теоретическая основу исследования составляют работы российских 

ученых в области гражданского и предпринимательской права таких как: А.И. 

Бакланова, М. М. Мамаджанова, В. Ф. Попандуполо, И.В. Толмачев, Ф. Ф. 

Шпанагель и другие. 

Результаты исследования должны восполнить имеющийся пробел в теории 

права, связанного с банкротством индивидуального предпринимателя.  

Эмпирическую базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации от 12.12.1993 (далее – Конституция РФ), Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95–ФЗ (далее- 

АПК РФ), Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51–ФЗ 

(далее – ГК РФ), Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146–

ФЗ (далее – НК РФ), Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), Постановление 

пленума ВАС от 30 июня 2011 года № 51 "О рассмотрении дел о банкротстве 

индивидуальных предпринимателей", судебная практика арбитражных судов.  

Методологию исследования составляют основные положения 

материалистической диалектики. В целях получения достоверных результатов 

использованы в исследовании частные, научные методы сравнительного 

правоведения, исторического, логического анализа. Также проведен 

сравнительный анализ законодательства Российской Федерации, ряда стран и 

международного права в сфере регулирования несостоятельности (банкротства). 
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Практическая основа исследования заключается в том, что 

разработанные предложения могут быть использованы при совершенствовании 

системы несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Представляется, что разработка, принятие и правильное применение нового 

законодательства по вопросам, регулирующим процедуру банкротства 

индивидуального предпринимателя, выстроенные на серьезной научной основе, 

позволит, в конечном итоге, обеспечить улучшение рыночных отношений в стране. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выдвигаемых в выпускной 

квалификационной работе, обеспечены применением апробированных наукой и 

практикой методов, соблюдением теоретических и методологических принципов 

гражданского и предпринимательского права, тщательными отбором 

эмпирической базы в сфере несостоятельности индивидуального 

предпринимателя.  

Изучены дела о банкротстве, рассмотренных Арбитражными судами 

Российской Федерации, анализ которых также позволяет выстроить проблемные 

аспекты процедуры банкротства предпринимателя.  

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, тем, что в нем 

проанализированы особенности несостоятельности (банкротства) 

индивидуального предпринимателя, которые непосредственно влияют на 

экономическую деятельность в Российской Федерации, к тому же исследованы 

относительно новые для национальной науки проблемы связанные с процедурой 

банкротства индивидуального предпринимателя 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав 

и 6 параграфов, присутствует заключение и библиографический список, общий 

объем работы 90 страниц. 
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1 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

1.1 Понятие и признаки индивидуального предпринимателя 

 

Для более точного и объективного исследования темы выпускной 

квалификационной работы следует ответить на вопрос: «Кто такой 

индивидуальный предприниматель?».  

 Нередко можно встретить в нормативно–правовых актах, регулирующие 

экономические и юридические аспекты общественной жизни, такие термины как 

«предприниматель», «субъекты малого бизнеса», «субъекты среднего бизнеса», 

«лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность», «лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица» или все тот же «индивидуальный предприниматель» и т.д.  

Зачастую законодатель не дает четкой формулировки данным понятиям, в 

связи с чем они становятся неоднозначными, и как следствие этого, возникают 

проблемы с их пониманием и применением на практике.  

Названные выше термины являются родовыми понятиями по отношению к 

друг другу (например, «индивидуальный предприниматель», «лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица», «лица, одушевляющие предпринимательскую 

деятельность»), часть из них подразумевает в себе только физических лиц, но все 

же большая часть из них включает в себя как физические, так и юридические лица.  

Для более объективного исследования стоит поподробнее разобрать 

термины, которые непосредственно связаны с индивидуальным 

предпринимателем. 

Например, определение такого популярного субъекта экономической 

деятельности как «предприниматель». В российском законе законодатель нам не 

предоставляет четкого понятия предпринимателя, в следствии чего могут 

возникнуть спорные моменты.  
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Совсем по–другому обстоят дела в европейском праве, а конкретно в 

немецком. В Гражданском уложении Германии, в параграфе 14 которого 

установлено: «Предпринимателем является физическое или юридическое лицо 

либо правоспособное товарищество, которое заключает сделку, осуществляя 

предпринимательскую либо самостоятельную профессиональную деятельность». 

1Данное определение точно дает ясность в понимании предпринимателя как 

субъекта предпринимательской деятельности, а также позволяет нам точно 

использовать данный термин как родовой по отношению к остальным субъектам 

предпринимательской деятельности. Данное определение сложно применить к 

лицам, которые не имеют самостоятельного характера в осуществлении 

предпринимательской деятельности (граждане, которые являются штатными 

работниками какого–либо юридического лица), и к тем физическим лицам, 

которые в определенный момент времени не занимаются предпринимательской 

деятельностью.    

Понятие индивидуального предпринимателя неразрывно связано с 

понятием предпринимательской деятельности, поэтому следует раскрыть и его. В 

отличии от понятия «предприниматель», понятие «предпринимательская 

деятельность» имеет четкое определение в законе. 2 

 Данное определение претерпело несколько изменений со дня своего 

первого закрепления в Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. до 1994 года, в котором 

данное понятие появилось в ГК РФ в своем современном виде: 

«…Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

                                                           
1 Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению; Пер. с нем.; отв. 

ред. А. Л. Маковский [и др.]. – Москва : Волтерс Клувер, 2004. – 816 с. 
2 Агаронян, Р. К. Понятие и признаки индивидуального предпринимателя /   Р. К. Агаронян // 

Актуальные проблемы правоведения. – 2016. № 3–4 (43). – С. 55–58 
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лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке».1 

Из данного определения, которое находится в абз. 3 п. 1 ст.2 ГК РФ, можно 

выделить основные признаки предпринимательской деятельности, которые также 

относятся и к признакам индивидуального предпринимателя, как субъекта, 

который осуществляет предпринимательскую деятельность. 

1. Самостоятельность предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство подразумевает под собой разновидность экономической 

деятельности, которая реализуется путем «свободных» действий предпринимателя, 

в связи с чем свободу индивидуального предпринимателя стоит рассматривать как 

вид свободы экономической деятельности, закрепленный в Конституции РФ, а 

именно, ст.8 и ст. 34.  

Конкретно стоит отметить ст. 34 Конституции РФ. Данная статья 

закреплена законодателем во второй главе Конституции – «Права и свободы 

гражданина и человека», т.е. свободу экономической деятельности, а именно, 

предпринимательскую деятельность, можно рассматривать как субъективное 

право каждого человека и гражданина. 2 

В данном случае под свободой экономических действий подразумевается 

обеспечение чистой конкуренции, цельного экономического пространства, а также 

гарантия гражданам РФ их прав на свободное использование своих ресурсов не 

только для предпринимательской, но и иной, не запрещенной законом, 

коммерческой деятельности.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL : www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020).  
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Официальный 

интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 05.03.2020). 
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Таким образом, можно сказать о том, что предпринимательская 

деятельность – это та экономическая деятельность граждан РФ, которой в рамках 

закона гарантируется свобода.  

Данный признак не является существенным для понятия 

предпринимательская деятельность, потому что данный признак относится не 

только к предпринимательской, но и вообще к любой другой экономической 

деятельности.  

 2. Второй признак, который выделяется из легального определения – 

признак наличия риска. Иными словами, предпринимательство, как экономический 

институт, имеет рисковый характер своей деятельности. Но стоит отметить, что 

практически любая другая деятельность также имеет свойство того или иного 

риска. Риск в понятии «предпринимательская деятельность» – это риск, связанный 

с нерентабельностью, экономической неэффективностью предпринимателя, то есть 

тот случай, когда расходы превышают прибыль.  

Так как страхование предпринимательского риска выделено в 

обособленный вид имущественного страхования, то можно сказать о том, что 

данный риск имеет некоторую специфику. Также стоит отметить то, что сущность 

риска, его особенности, элементы не выделены в данном ГК РФ определении, что 

порождает неясность в его понимании, как элемента предпринимательской 

деятельности.  

Таким образом, также стоит отметить то, что риск, как признак 

предпринимательской деятельности, является не существенным, так как он 

проявляется не только в предпринимательской деятельности.  

3. Третий признак определяется как систематичность в получении прибыли. 

В данном случае также имеется проблема с определением закрепленных ГК РФ 

таких понятий как: «прибыль» и «систематичность» в ее получении. Наличие 

данной проблемы также вызвало критику со стороны научной общественности.  

Стоит отметить, что наличие прибыли является второстепенным фактором, 

ведь прибыль – это цель деятельности, которую осуществляет предприниматель. 
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Основное значение имеет не сколько сама прибыль, сколько систематичность в ее 

получении. Под систематичностью следует понимать совершаемые лицом 

неоднократные действия (в основном сделок), которые направлены на получение 

прибыли в течении какого–либо периода времени, которое необходимо для 

достижения данной задачи.  

Многие ученные, в их числе к.э.н. Рязанов А.А., считают, что определение 

прибыли, как конечной цели предпринимательской деятельности, не совсем верно, 

потому что получение прибыли или достижения ее предела, максимума не является 

конечной точкой деятелей предпринимательства, то есть она не заканчивается. В 

данном случае вернее говорить и конце цикла (цикличность также отмечается 

некоторыми ученными как один из признаков предпринимательской 

деятельности). 1 

Статья 2 ГК РФ подчеркивает то, что предпринимательство не является 

разовой сделкой. Бизнес продолжает свое функционирование, направляя 

полученную прибыль на: 

I. Поддержание цикла предпринимательской деятельности путем 

приобретения новых экономических ресурсов 

II. Удовлетворение субъектами предпринимательства личных 

потребностей 

III. Решение других поставленных субъектами предпринимательства 

целей или же создание, развитие нового предприятия 2 

Также отечественные ученые помимо систематического получения 

прибыли относят к основным мотивам предпринимательской деятельности 

повышение социального статуса, улучшение условий жизни, приобретение 

некоторых преимуществ. Среди данных мотивов получение прибыли в основном 

                                                           
1 Каунов, А. М. Индивидуальный предприниматель как субъект имущественных отношений в 

гражданском праве / М. А. Каунов // Epomen. Global. – 2019. – № 4. – С. 33–40 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020).  
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является краткосрочным мотивом, когда как остальные социально–общественные 

– долгосрочные.  

4. Статья 2 ГК РФ закрепляется следующие формы проявление 

предпринимательской деятельности: пользование имуществом, продажа товаров, 

выполнение работ или оказание услуг.1 

Данный признак также не является сущностным, так как проявление 

вышеуказанных форм не является особенностью предпринимательской 

деятельности, их можно встретить также в иной экономической деятельности, 

поэтому данный предметный критерий используется законодателем для 

классификации в дальнейших главах ГК РФ, который регулирует отдельные виды 

договоров.  

5. Следующий признак, закрепленный ст. 2 ГК РФ – регистрация лиц в 

качестве таковых в установленном законом порядке. Данный признак отсылает нас 

к другим специализированным законам и не называет в каком порядке и в качестве 

кого должны быть зарегистрированы субъекты, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность.   

Для законного осуществления предпринимательской деятельности, лица 

должны пройти государственную регистрацию. Либо в качестве юридического 

лица, либо в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, либо в качестве 

индивидуального предпринимателя, а неисполнение данного требования влечет за 

собой уголовную или административную ответственность. 

 При отсутствии соответствующей регистрации субъекта 

предпринимательской деятельности, она не перестает быть предпринимательской, 

а становится незаконной предпринимательской деятельностью, в связи с чем 

можно говорить о том, что данный признак, как регистрация лица в качестве 

субъектов предпринимательской деятельности, не является сущностным. Поэтому 

было бы правильнее перенести данное положение из части легального определения 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020).  
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в отдельную норму в виде одной из основных обязанностей лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью.  

6. Профессионализм лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. К.ю.н. Ф. Ф. Шпанагель предлагает выделить профессионализм как 

еще один признак предпринимательской деятельности, так как данная 

деятельность требует от людей, которой ей занимаются, определенного ведения, 

квалифицированных знаний и реализации решений. Для подтверждения 

профессионализма закон требует сдачи определенных экзаменов (аудиторские), 

признает полученное образование и т.д. Профессионализм заключается не только 

в квалифицированной деятельности предпринимателей, но и в достижении 

экономического успеха в своем деле. 1 

Некоторые ученые относят к дополнительным признакам 

предпринимательской деятельности ее инновационный характер, под которым 

подразумевается возможность получать новые знания в научно–технической сфере 

и применять их в своей деятельности с целью реализации более 

конкурентоспособного товара. 2 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что 

легальному понятию «предпринимательская деятельность» нужно 

совершенствование, так как оно имеет неясности в некоторых своих 

формулировках. Многие ученные подчеркивают тот факт, что по сути все 

вышеперечисленные признаки не могут отвечать критерию сущности, что является 

минусом легального определения, закрепленного ст. 2 ГК РФ, так как эти признаки 

прямо вытекают из этого определения. Также стоит отметить и то, что данное 

определение характеризуется неоднозначным толкованием, что привод к правовой 

неопределённости.  

                                                           
1 Шпанагель, Ф. Ф. Индивидуальные предприниматели и иные лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность: проблема определения понятий / Ф. Ф. Шпанагель // 

Проблемы теории и юридической практики в России. – 2016. – С. 187–192 
2 Шамаев, С. С.  Индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права / С. С. 

Шамаев //  Государство и право : проблемы и перспективы совершенствования. – 2019. – С. 136–

139 
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После уточнения субъектов, целевых установок и ключевых сущностных 

признаков предпринимательской деятельности, автор считает возможным дать 

следующее определение: предпринимательская деятельность – это 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск, законная, профессиональная, 

хозяйственная деятельность индивидуальных предпринимателей и учредителей 

юридических лиц по выявлению и удовлетворению, путем организации 

предприятия и бизнес–процессов на его базе, общественных потребностей, 

направленная на систематическое получение прибыли, а также развитие с 

помощью последней предприятия и удовлетворение личных потребностей 

индивидуальных предпринимателей и учредителей юридических лиц.  

Теперь следует перейти непосредственно к определению понятия 

«индивидуальный предприниматель». Раньше (со времен СССР) лицо, которое 

занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью называлось 

«ПБОЮЛ» – предприниматель без образования юридического лица. Данная 

аббревиатура, основанная не на праве, имеет широкое распространение на 

практике. Также стоит отметить тот факт, что данное понятие, несмотря на его 

неактуальность и примитивную правовую основу, можно встретить в учебной, 

справочной литературе и даже в правоприменительных актах. 1 

 В современном виде понятие «Индивидуальный предприниматель», как и 

другие вышеуказанные понятия, впервые были использованы законодателем в 

части первой ГК РФ. Стоит отметить то, что данное понятие также используется и 

в других отраслях российского права. 

Ни ГК РФ, ни другие нормативно–правовые акты не закрепляют точного 

понятия «индивидуальный предприниматель», несмотря на то, что такая форма 

предпринимательства, как индивидуальное предпринимательство, является 

наиболее распространенной формой в Российской Федерации, а также является 

основой и фундаментом как российской, так и любой другой экономики страны.   

                                                           
1 Климова, М. О. Определение понятия «индивидуальный предприниматель» для целей 

налогообложения / М. О. Климова // Известия Иркутской государственной экономической 

академии (байкальский государственный университет экономики и права). – 2017. – № 6. – С. 14 
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Отсутствие данного понятия можно отнести к недостатку гражданского 

законодательства и подлежит исправлению.  

В отличии ГК РФ, НК РФ содержит в себе формулировку понятия 

«индивидуальный предприниматель», которая находится в ч.2 ст. 11 указанного 

кодекса. Согласно данной статье индивидуальные предприниматели – физические 

лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.1 

Из приведенного налоговым законодательством определения можно 

выделить три признака индивидуального предпринимателя: 

1. Индивидуальными предпринимателями могут быть только физические 

лица 

2. Индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы в 

определённом законом порядке. Опять же не ясно, в качестве кого должно быть 

зарегистрировано лицо и в каком порядке.  

3. Лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. В данном положении также имеется проблема с толкованием 

– глагол «осуществляет» использован в настоящем времени, что направляет нас на 

спорные выводы при постановке вопроса о прекращении или приостановлении 

предпринимательской деятельности. 

Например, мнение о том, что индивидуальный предприниматель обязан 

осуществлять предпринимательскую деятельность с момента его создании до 

момента регистрации прекращения его деятельности. В данном случае 

индивидуальных предпринимателей обязывают вести деятельность, основанной на 

инициативности и предприимчивости, что противоречит гражданско–правовому, 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.03.2020). 
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дозволительному характеру правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 1 

Индивидуальные предприниматели во время осуществления своей 

деятельности хоть и навлекают на себя большое количество обязательственных 

отношений перед контрагентами, но, несмотря на это, само осуществление 

предпринимательской деятельности является, как уже отмечалось выше, 

конституционным правом физического лица.  

Самое главное в третьем признаке заключено в словах «без образований 

юридического лица». Данная формулировка подразделяет два способа 

осуществления гражданами – физическими лицами предпринимательской 

деятельности: 

1. Индивидуальное предпринимательство, как непосредственная форма 

осуществления лицом предпринимательской деятельности от своего имени. 

2. Участие физическими лицами в учреждении какой–либо коммерческой 

организации путем приобретения вклада, доли или акций. 2 

Таким образом, индивидуальное предпринимательство можно 

охарактеризовать как инициативную, самостоятельную предпринимательскую 

деятельность, которая осуществляется на свой страх и риск лицом на 

профессиональной основе, который зарегистрирован в соответствующим 

установленном законом порядке. 

Некоторые проблемы исследования правового статуса индивидуального 

предпринимателя приводят к необходимости формулировки этого института 

экономической детальности. Законодательное определение индивидуального 

предпринимательства, как одно из простых, наиболее уязвимых и 

                                                           
1 Сафонов, С. А. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской 

деятельности / С. А. Сафонов //  Правовая культура России: современное состояние и тенденции 

развития. Трибуна молодых.– 2019. – С. 321–325 
2 Мамаджанова, М. М. Понятие и сущность юридической категории "индивидуальный 

предприниматель" / М. М. Мамаджанова //  World science : problems and innovations.– 2018.– С. 

245–249 
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распространенных форм ведения предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, нуждается в четкой формулировке законодателями наше страны. 

1.2 Правовой статус индивидуального предпринимателя.   

В современном мире экономика государства во многом зависит от 

состояния малого и среднего бизнеса. Когда гражданин задумывается о создании 

своего коммерческого дела, то в первую очередь играет роль доступность и 

легкость ведения предпринимательства в его стране. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что уровень развития экономики в стране в некоторой степени 

зависит от уровня требований и уровня предоставляемой свободы государством к 

субъектам предпринимательской деятельности. Эти требования и предоставленные 

свободы содержаться в правовом статусе, который закреплен законодателем в 

различных нормативно–правовых актах. 

В Российской Федерации для того чтобы гражданин мог получить правовой 

статус индивидуального предпринимателя, он, в соответствии с законом, должен в 

обязательном порядке пройти необходимую для легитимного статуса субъекта 

предпринимательской деятельности государственную регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя. Хотя законодательство в развитых 

зарубежных странах и вовсе не содержит данного требования, так как не видит в 

нем какой–либо целесообразности.  Например, в таких странах как Франция или 

Великобритания контроль и учет индивидуальных предпринимателей ведется 

фискальным путём и государственной регистрации для предпринимателей не 

требуется. Большинство штатов США также выбрало данной путь: в их 

законодательной системе малого и среднего бизнеса также отсутствует процедура 

регистрации либо достаточно лишь зарегистрировать свое имя в соответствующей 

системе через сеть Интернет. В Германии получить статус индивидуального 

предпринимателя также легко, как и в США. Достаточно предоставить 
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определённые сведения в финансовое ведомство и при всем этом данные действия 

можно осуществить через тот же Интернет.1 

Государственная регистрация по существу является явочно–нормативной 

системой, которая осуществляет регистрацию будущего субъекта 

предпринимательской деятельности путем внесения конкретных сведений о 

субъекте в советующий реестр.   

К.ю.н. А. И. Бакланова различает несколько функций государственной 

регистрации: 

1. Контролирующая. Государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности позволяет государственных органам вести 

контроль и учет за конкретными субъектами. 

2. Регулирующая. В данная функция основывается на том, что 

государственная регистрация устанавливает особый порядок взаимодействия 

между субъектами гражданского оборота и гос. органами. 

3. Информационная. Любые сведения государственного реестра, за 

исключением тех, которые защищены законодательством, лежат в открытом 

доступе, что характеризует их как общедоступные. 

4. Охранительная. Государственная регистрация, как процедура создания 

субъекта предпринимательства, является единственным доказательством факта 

существования того или иного зарегистрированного лица и соответствующих 

прав.2 

Также выделают и специальные (социальные) функции. В научных кругах 

принято выделять три таких функций: 

1. В первую очередь – создание нового субъекта гражданского оборота. 

                                                           
1 Ерохина, Т. В. Общий правовой статус индивидуального предпринимателя как основа его 

административно–правового статуса // Т. В. Ерохина // Вестник Саратовского Государственного 

Социально–Экономического Университета. – 2016. – № 1 (60). – С. 28–30 
2 Бакланова, А. И. Некоторые проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя / 

А. И. Бакланова //  Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития 

современного общества. – 2017. – С. 366–369 
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2. Придание документам, которые устанавливают те или иные права, 

законный характер 

3. Реализация правостимулирующих аспектов для индивидуального 

предпринимателя. Так, законодательство о малом и среднем бизнесе имеет 

положения о прохождении государственной регистрации индивидуальными 

предпринимателями для получения определенных мер государственной поддержки 

бизнеса. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, в первую очередь, 

государственная регистрация индивидуального предпринимателя является 

соответствующей процедурой, пройдя в установленном законом порядке которую, 

субъект предпринимательской деятельности получает соответствующий статус. 

Во–вторых, государственная регистрация, как юридическая процедура, влечет за 

собой закрепление за индивидуальным предпринимателем определенных прав и 

обязанностей. В–третьих, государственная регистрация необходима для 

легального осуществления предпринимательской деятельности. Стоит отметить то, 

что государственную регистрацию в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности, следует рассматривать как способ реализации субъектами своих 

конституционных прав.  

С процедурным получением статуса индивидуального предпринимателя 

связан вопрос о связи этой процедуры как с частным, так и с публичным видом 

права. 

Так, индивидуальный предприниматель, как субъект предпринимательской 

деятельности, в большинстве случаев является необходимой стороной при 

совершении правоотношений особенной части (например, купли–продажи), но с 

другой стороны, для регистрации его статуса необходимо пройти соответствующие 

юридические процедуры, которые установлены государством и которые имеют 

публичный характер. Публичный характер также выражается и в том, что 

предпринимательская деятельность, которую осуществляет индивидуальный 

предприниматель, подвержена государственному контролю. 
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По этому поводу А. М. Поздрачев считает, что государственная регистрация 

– это «юридически регламентированный порядок признания (подтверждения) 

факта образования предпринимателя в любой организационно–правовой форме с 

целью учета и контроля за законностью возникновения, реорганизации и 

ликвидации»1 

Также следует отметить тот факт, что гражданин для получения статуса 

индивидуального предпринимателя, который предполагает наличие у него 

определенной правоспособности и снятие ограничений на использование данного 

статуса в гражданском обороте, проходит в соответствующей последовательности 

через следующие процедуры: 

1. Лицо, желающее приобрести правовой статус индивидуального 

предпринимателя, должно ходатайствовать о проведение государственной 

регистрации соответствующему органу власти, которая заключается в подаче 

заявления и уплаты государственной пошлины.  

2. Непосредственно сама процедура регистрации правового статуса 

индивидуального предпринимателя конкретного лица.  

3. Послерегистрационный этап. 2 

В ГК РФ, а именно в п. 3 ст.23 установлено положение о том, что 

нормативно–правовые акты, регулирующие юридические лица, также 

распространяются и на индивидуальных предпринимателей, но исходя из 

вышесказанного, это не привело к отождествлению процедур регистрации 

правового статуса. 3 

Как процедуры, которые устанавливают правовой статус индивидуального 

предпринимателя, так и процедуры, которые его прекращают, имеют более 

                                                           
1 Гартина, Ю. А. Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

индивидуального предпринимателя / Ю. А. Гартина // Инновационное развитие науки. – 2017. – 

С. 186–190 
2 Горлова, С. В. Правосубъектность индивидуального предпринимателя в российском 

законодательстве / C. В. Горлова // Молодой ученый. – 2020. – № 4 (294). – С. 358–360 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020).  



24 
 

упрощенный характер. Для регистрационных процедур индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц установлен общий срок рассмотрения их 

заявлений – не более 5 рабочих дней со дня представления всех необходимых 

документов в регистрирующий орган. 

Следовательно, можно сказать о том, что государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя по сравнению с регистрацией юридических 

лиц является более упрощенной, что положительно сказывается на экономике 

нашего государства, но все же стоит обратить внимание на практику развитых 

зарубежных стран, которые и вовсе считают данную процедуру нецелесообразной.1 

Таким образом, процедурные средства легализации субъекта 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица – это 

сфера взаимодействия разнородных общественных отношений (частных и 

публичных), которая оказывает значительное влияние на особенности правового 

регулирования. 

 Для того чтобы разобраться в вопросе, касающегося субъектного состава 

индивидуального предпринимателя, а также его особенностей, следует выделить 

основные признаки данного лица.  

ГК РФ, как основной и, наверное, единственный нормативно–правовой акт, 

регулирующий данный юридический элемент предпринимательской деятельности, 

для обозначения физического лица обращается к определению «гражданин». 

Помимо граждан, заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица могут также иностранные лица и лица без 

гражданства. Но данное положение о физическом лице, как одного из условий 

становления индивидуального предпринимателя, естественно, является не 

единственным. Для реализации своих прав в предпринимательской деятельности 

гражданин должен обладать правосубъектностью, иными словами, выступать 

субъектом правоотношения, обладая при этом определенными качествами, 

                                                           
1 Каунов, А. М. Особенности государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя / М. А. Каунов // Epomen. Global. – 2019. – № 3. – С. 29–41 
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благодаря которым субъект может как применять свои права, так и нести 

определенные обязанности, которые предусмотрены тем или иным отраслевым 

законодательством.  

Правосубъектность физических лиц имеет свою характерную структуру в 

отличии от правосубъектности юридических лиц. Так, для правосубъектности 

юридического лица достаточно иметь правоспособность, когда как гражданская 

правосубъектность требует наличия как правоспособности, так и дееспособности 

физического лица.  

В общей теории под правоспособностью физических и юридических лиц 

принято считать возможность того или иного лица иметь права и нести правовые 

обязанности, которая признается со стороны государства, другими словами, быть 

субъектом права. Данный элемент правосубъектности гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается с его смертью. Благодаря наличию данного 

качества, физическое лицо может реализовывать своих права, в том числе 

связанные с предпринимательством, но это, как уже отмечалось выше, не является 

единственным критерием, то есть для полного использования всего объема своих 

прав и свобод физическое лицо должно обладать дееспособностью. 

Положение о дееспособности гражданина закреплено в ст. ГК РФ. Согласно 

данной статье под дееспособностью гражданина понимается его способность 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность).  

Полная дееспособность гражданина наступает с момента достижения им 

18–летнего возраста, но также имеются два исключения из общего правила.  

Лица от 14 до 10 лет имеют право совершать некоторые сделки, указанные 

в п.2 ст. 26 ГК РФ1, самостоятельно, а все оставшиеся – только с письменного 

согласия своих представителей. Из смысла данной статьи можно сделать вывод о 

том, что несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут заниматься 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : 

[сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020).  
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предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального 

предпринимателя, что вовсе не значит, что несовершеннолетние в указанном 

возрасте обладают полной дееспособностью. Именно в связи с этим при 

регистрации несовершеннолетнего лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, помимо прочих документов, следует предоставить также и 

согласие его законных представителей.   

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующий признак, 

связанный с дееспособностью индивидуального предпринимателя: 

Индивидуальными предпринимателями можно считать: 

1. Ограниченно дееспособных граждан, т.е. физические лица от 14 до 18 лет, 

чья деятельность в качестве индивидуального предпринимателя должна быть 

согласована с его представителями.  

2. Полностью дееспособные физические лица – либо достигшие 18–летнего 

возраста, либо эмансипированные граждане с 16 лет.  

3. Третий признак индивидуального предпринимателя связан с тем, что он 

осуществляет свою деятельность от своего имени, не создавая для ведения 

предпринимательской деятельности юридического лица, и осуществляет эту 

деятельность своим самостоятельным трудом. 

Указанные признаки находятся в тесной взаимной связи и 

взаимозависимости. Например, самостоятельность предпринимательской 

деятельности невозможна без непосредственного участия в ней гражданина–

предпринимателя; нести ответственность в случае наступления событий, 

относящихся к предпринимательским рискам, может лицо, обладающее 

дееспособностью; предприниматель, действующий на свой риск, выступает от 

своего имени, и т.д. Поэтому только вся совокупность названных признаков может 

дать целостное представление о таком субъекте предпринимательской 

деятельности, как индивидуальный предприниматель.1 

                                                           
1 Кутюков, Д. В. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя / Д. В. 

Кутюков // Право и образование. – 2016. – № 6. – С. 135–143 
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Также составным элементом правого статуса индивидуального 

предпринимателя являются его права и обязанности, которые закреплены в 

российском законодательстве в разных его отраслях. Права можно разделить на 

несколько категорий: 

1. В первую очередь, это конституционные права. К ним относятся уже 

ранее выделенные права, такие как право каждого человека на свободу 

экономических действий, право на реализацию своего имущества, 

распространение своих товаров и услуг на территории государства.  

2. Налоговые. К данной категории прав индивидуального предпринимателя 

можно отнести права, непосредственно связанные с уплатой налогов. Они 

выделены в ст. 21 НК РФ, согласно которой индивидуальный предприниматель, 

как субъект предпринимательской деятельность, может иметь определенные 

законом льготы по выплате налогов, связанных с его деятельностью, отсрочку по 

уплате налогов или налоговый кредит, также индивидуальный предприниматель 

имеет право на тайну налоговых операций, получать разъяснениях от налоговых 

органов и т.д.1 

3. Предпринимательские – права которые непосредственно связаны с 

ведением предпринимательской деятельности индивидуальным 

предпринимателем. К ним относятся такие права, как возможность вести любую 

незапрещенную законом деятельность, предоставление предпринимателю 

возможности самостоятельно выстраивать план развития своего бизнеса, 

подписываться трудовые договоры, будучи работодателем, реализовывать все свое 

имущество в предпринимательской деятельности, а также открывать отдельные 

счета в банках и так далее.  

 Разумеется, помимо прав законодатель закрепил и определённые 

обязательства перед индивидуальным предпринимателем:  

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : 

[сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.03.2020). 
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1. Осуществляя свою деятельность, предприниматель обязан не нарушать 

законодательство РФ. 

2. Все сделки, операции, связанные с передачей денежных средств, должны 

оформляться документально (трудовой договор, договор о поставе товара и т.п) 

3. Индивидуальный предприниматель обязан оформлять трудовые 

отношения со своими работниками согласно с Трудовым кодексом РФ, т.е. они 

должны быть официально оформлены трудовым договором или же контрактом. 

Помимо легального оформления индивидуальный предприниматель должен 

отчислять установленные законом отчисления, непосредственно связанные с 

трудовыми отношениями: в Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и 

фонд социального страхования.  

4. Индивидуальному предпринимателю не во все сферы деятельности 

открыты дороги, для некоторых из них нужно специальное разрешение (лицензия, 

патент, свидетельство) от уполномоченного государственного органа. 

5. Также индивидуальный предприниматель обязан вести отчетность перед 

налоговыми органами, которая, в сравнении с отчетностью юридических лиц, 

имеет более простую форму. Помимо отчетности нужно своевременно уплачивать 

установленные налоги государству. 

Одной из основных особенностей и одновременно основным недостатком 

правового статуса индивидуального предпринимателя принято считать то, что он 

отвечает всем своим имуществом перед своими обязательствами, тогда как, 

например, гражданин имеющий долю в обществе с ограниченной 

ответственностью отвечает лишь в размере соответствующей его доле в данной 

форме юридического лица, что позволяет ему не терять все имущество в отличии 

от индивидуального предпринимателя.1 

Как уже отмечалось ранее, физическое лицо, участвуя в гражданском 

обороте, становится субъектом права, для того чтобы наиболее полно 

                                                           
1 Мицык, А. В. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя / А. В. Мицык 

// Современное инновационное общество. – 2016. – С. 33–35 
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реализовывать свои права в предпринимательской деятельности. Если регистрация 

индивидуального предпринимателя связана с появлением у гражданина 

дополнительной правосубъектности, то его прекращение, наоборот, приводит к 

приостановлению административной, трудовой и иных видов правосубъектности.  

 Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, как 

первопричина прекращения правового статуса субъекта предпринимательской 

деятельности, имеет свои особенности, которые связаны, во–первых, с тем, что 

именно физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность 

индивидуального предпринимателя, во–вторых, связаны с регулированием данной 

деятельности отдельными отраслями права, в частности предпринимательского, 

отдельными нормативно–правовыми актами о юридическом положении субъектов 

предпринимательской деятельности, которые непосредственно влияют на их 

правовой статус.  

Как и для получения правового статуса индивидуального предпринимателя, 

так и для его прекращения нужна его государственная регистрация, иными 

словами, внесение данных сведений о прекращении лицом деятельности в качестве 

предпринимателя в соответствующий государственные реестр. 

Причинами прекращения правового статуса индивидуального 

предпринимателя могут стать разные зависящие и независящие от физического 

лица обстоятельства, которые могут носить как добровольный, так и 

принудительный характер.1 

В законодательстве перечислен перечень таких обстоятельств 

государственной регистрации прекращения правого статуса индивидуального 

предпринимателя: самостоятельное решение предпринимателя о прекращении 

своей деятельности; смерть индивидуального предпринимателя; по решению суда, 

в принудительном порядке; лишение права индивидуального предпринимателя 

заниматься предпринимательской деятельностью    на определенный срок по 

                                                           
1 Панина, К. В. К вопросу об особенностях правового статуса индивидуальных 

предпринимателей / К. В. Панина // Право и политика : теоретические и практические проблемы.– 

2017. – С. 332–334 
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приговору суда, который вступил в законную силу; принятие арбитражным судов 

решения о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); окончание срока действия или аннулирование юридического 

документа, которое подтверждает право предпринимателя постоянно или временно 

проживаться на территории Российской Федерации. Последнее положение 

касается только иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 22.3 Закона о 

государственной регистрации). 

Исходя и всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правовой 

статус индивидуального предпринимателя, как субъекта предпринимательской 

деятельности, имеет свои преимущества и недостатки, который выражаются в 

следующих положениях: данная форма предпринимательской деятельности не 

подходит для коллективного ведения бизнеса; предприниматель должен 

самостоятельно осуществлять личное участие в деятельности организации, а также 

вести его контроль; одним из основных недостатков являются то, что 

индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом, когда как, например, гражданин, который имеет долю в обществе с 

ограниченной ответственностью, отвечает в размере соответствующей его доле. ; 

практика также показывает то, что большое количество крупных фирм попросту не 

ведут дела с индивидуальными предпринимателями, так как считают это 

нецелесообразным. Это связанно с тем, что многие предприниматели 

предпочитают УСНО (упрощенная система налогообложения) и не платят НДС с 

работы или товара в бюджет, следовательно, делать это приходится работающим с 

ними компаниям; вне зависимости от того осуществляет индивидуальный 

предприниматель свою деятельность или нет, он обязан вносить фиксированный 

платеж в социальные фонды.  

Преимущества индивидуального предпринимателя, как субъекта 

предпринимательской деятельности, состоят в следующем: индивидуальный 

предприниматель обладает большим количеством прав в отличии от правового 

статуса физического лица; одним из таких прав является право на ведение 
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предпринимательской деятельности; упрощенная регистрация в уполномоченных 

государственных органах и небольшое количество документов необходимых для 

ее осуществления; достаточно низкие штрафы, если сравнивать штрафы для 

юридических лиц; самостоятельность в решении вопроса о распоряжении 

прибыли; индивидуальное предпринимательство легко совмещать с любой другой 

деятельностью.  

Таким образом, исследование основных проблем и преимуществ 

гражданско–правового статуса индивидуального предпринимателя в настоящее 

время особенно актуально. Предпринимательство в России сегодня целесообразно 

воспринимать как многообразное явление, так или иначе, воздействующее на 

государственную и общественную деятельность.  

В юридической литературе выделяют некоторые проблемы, связанные с 

гражданско–правовым статусом индивидуального предпринимателя. 

 Например, отмечается, что правовой статус индивидуального 

предпринимателя не облает собственной, характерной только ему, 

правосубъектностью. Законодательство относит индивидуального 

предпринимателя то к юридическим лицам, то к физическим. Данная ситуация 

возникает в связи с тем, что правовой статус этого субъекта предпринимательской 

деятельности, как отмечалось ранее, имеет двойственный характер: как субъекта 

предпринимательской деятельности, так и физического лица.1 

Также отмечается и та проблема, что правовой статус индивидуального 

предпринимателя регулируют разные отрасли законодательства. Так, понятие 

индивидуального предпринимателя содержится в первой части НК РФ (ч. 2 ст. 11). 

Статья 23 ГК РФ предусматривает право граждан заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Порядок государственной регистрации физического лица в 

                                                           
1 Шпанагель, Ф. Ф. Взаимосвязь правового статуса индивидуального предпринимателя с его 

правоспособностью, дееспособностью, сделкоспособностью и деликтоспособностью / Ф. Ф. 

Шпанагель // Проблемы развития предприятий : теория и практика. – 2017. – С. 228–233 
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качестве индивидуального предпринимателя предусмотрен главой VII.1 ФЗ от 8 

августа 2001 г. № 129–ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Особенности банкротства индивидуальных 

предпринимателей урегулированы нормами Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Нормы о привлечении 

индивидуальных предпринимателей к юридической ответственности содержатся в 

КоАП РФ, НК РФ, УК РФ, в Федеральном законе от 26 июня 2008 г. № 102–ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» и др. Отношения в области защиты прав 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), а также муниципального контроля регулируются Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 г. № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». Нормы, регулирующие 

деятельность индивидуальных предпринимателей в различных сферах, содержатся 

также в Воздушном кодексе (ст. 65), в Бюджетном кодексе (ст. 78), в законе «Об 

образовании» (ст. 32), в законе «О государственном кадастре недвижимости», в 

законе «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 

во многих других нормативных правовых актах. 

 Данное многообразие нормативно–правовых актов, которые регулируют 

правовой статус индивидуального предпринимателя, порождает проблемы в его 

анализе, поиске конкретной информации. Особенно трудности возникают у тех 

лиц, которые не владеют юридической грамотностью, а средних них могут быть и 

индивидуальные предприниматели.  

Думается, что возможным вариантом решения данных проблем является 

изменение структуры нормативно–правовых актов, которые регулируют правовой 

статус индивидуального предпринимателя с разных сторон, на более четкую. Так, 

в научных кругах предлагают ввести новый федеральный закон с 

соответствующим названием «О правовом положении индивидуального 
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предпринимателя», в котором будет закреплен его правовой статус с четким 

понятием и условиями приобретения данного статуса.   

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать выводы о 

том, что индивидуальный предприниматель, как субъект предпринимательской 

деятельности имеет свойственные ему как преимущества, так и недостатки. Как 

уже отмечалось ранее, малый и средний бизнес – это фундамент экономики 

государства, развитие данный форм предпринимательства способствует развитию 

социально–экономических элементом общественной жизни. Также, правовой 

статус индивидуального предпринимателя, несмотря на то что индивидуальный 

предпринитель является самой простой формой ведения предпринимательской 

деятельности, имеет проблемы правового характера почти на всех стадиях своего 

существования. В связи с этим следует развивать законодательство об 

индивидуальном предпринимательстве, устранять правовые проблемы и внедрять 

больше положительных сторон, преимуществ в его правовой статус.   
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

2.1 Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) индивидуального 

предпринимателя  

Предпринимательская свобода, расширенная переходом Российской 

Федерации к рыночной системе, имеет свои подводные камни в виде повышения 

уровня ответственности субъектов хозяйственной деятельности. Огромные риски, 

угрозы банкротства – это одни из самых нежелательных последствий 

самостоятельного ведения предпринимательской деятельности в совокупности с 

большим количеством возможностей ведения бизнеса. Как отмечалось ранее, 

критическое экономическое состояние одних субъектов данной деятельности 

негативно сказывается на состоянии других. Вместе со всем этим словно эффекту 

домино данные отрицательные явления также негативно сказываются на 

макроэкономические показатели государства и общества в целом. Данная проблема 

установила потребность экономики в образовании целой правовой системы 

противодействия несостоятельности (банкротства) и регулировании его процедур. 

Для понимания этой системы стоит определить понятие несостоятельности 

(банкротства), а также выделить признаки, которые с ним непосредственно 

связаны.  

Для того чтобы раскрыть данное понятие стоит обратиться к его 

происхождению и к правовой природе данного правового и в тоже время 

экономического института.  

Понятия «несостоятельность» и «банкротство» в дореволюционном праве 

имели нетождественные определения. Под несостоятельностью имелось ввиду 

непосредственно само состояние, когда должник не мог удовлетворить требования 

кредиторов, а под банкротством понималось сокрытие или уменьшение имущества, 

что, в свою очередь, причиняло кредиторам ущерб, таким образом наступала 

уголовная ответственность для несостоятельности, как правового гражданского 

отношения.  



35 
 

Данная точка зрения на несостоятельность уходит в далекое 

дореволюционное законодательство о банкротстве.  

Так, юрист и историк А. В. Бойкова полагает, что банкротство — это 

квалифицированная несостоятельность, представляющая собой «неосторожное 

или умышленное причинение несостоятельным должником ущерба посредством 

уменьшения или сокрытия имущества»1 

Также в дореволюционном законодательстве было принято выделять 

несколько видов несостоятельности должника: 

1. «Неосторожная» или другими словами «злонамеренная» 

несостоятельность – тот случай, когда при несостоятельности и, как последствие, 

наступившее банкротство должника не было причиной для наступления уголовной 

ответственности, но если судом признавалось иное утверждение о том, что все–

таки имелись признаки  «неосторожной» несостоятельности, то должник 

привлекался к уголовной ответственности.  

2. «Несчастная» несостоятельность – та несостоятельность, причиной 

который явились такие непредвиденные факторы как стихийное бедствие, военные 

действия и так далее. Стоит отметить то, что при данной виде несостоятельности в 

отличии от вышеуказанной уголовной ответственности на должника не 

применялась. 

3. «Тяжкая» несостоятельность. Данный вид несостоятельности 

характеризовался тем, что должник умышленно скрывал свое имущество от 

кредиторов с целью получения какой–либо выгоды путем неуплаты определенного 

за должником кредиторского обязательства. Наказание за данное правонарушение 

было различным в зависимости от того, кто его совершил: субъект, связанные с 

торговлей, либо нет. Те, что были связаны с торговым оборотом, были подвержены 

ссылке, остальных лишали свободы на срок до двух с половиной лет. 

                                                           
1 Бойкова, А. В. Критерии и признаки банкротства, используемые в рамках института 

несостоятельности (банкротства) / А. В. Бойкова // Мир экономики и права. – 2017. – № 6. – С. 

17–24  
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Также в дореволюционном законодательстве выделялось простое 

банкротство («расточительная несостоятельность»), которое согласно этому 

законодательству имело свое выражение в следующих видах: 

1. Формирование должником статуса несостоятельности путем 

расточительности, иными словами – большое количество расходов, не 

соответствующих имущественному состоянию должника, которые были 

направлены на бытовые и предпринимательские сделки (например, реклама) или 

даже на благотворительность.  

2. Безответственность должника, которая выражается как в легкомыслии в 

ведении предпринимательской деятельности, так и в банальном несоблюдении мер 

осторожности, что и стало причиной для неоплатности. 1 

В юридической науке наличествуют споры вокруг определения признаков 

банкротства, и в основе это связанно с тем, что законодатель не разделяет такие 

понятия как «несостоятельность» и «банкротство».  

Так, А. В. Прозванченков – к.ю.н, утверждает, что на практике встречаются 

случаи, когда при определенном анализе финансового статуса должника и решении 

вопроса о признании соответствующего должника банкротом используется такой 

признак, как неудовлетворительная структура баланса, несмотря на то, что такого 

закрепления в законодательной базе, регулирующее банкротство, попросту нет 

(данный признак также используется и при решении о банкротстве 

индивидуального предпринимателя). Именно в связи с этим кредиторы и 

арбитражные управляющие обосновывают свое решение2. В обоснование 

«банкротства» можно вложить признак неоплатности, то есть тот случай, когда 

должник не может исполнить обязательства перед кредиторами в связи с тем, что 

размер обязательств превышает номинальный размер его имущества, а в понятие 

же «несостоятельности» –  неплатёжеспособность. Полагается, что данный подход 

                                                           
1 Воронцова, А. И. Основные подходы к оценке признаков несостоятельности (банкротства) 

организации в современных условиях / А. И. Воронцова // Вопросы региональной экономики. – 

2017. – № 1 (18). – С. 21–26 
2 Прозванченков, А. В. Сравнительно–правовой анализ признаков банкротства / А. В. 

Прозванченков // Ленинградский юридический журнал. – 2017. – № 3 (41). – С. 130–135 
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в первую очередь связан с тем, что если должник приостановил текущие платежи 

по обязательствам, то это еще не значит, что он не способен расплатиться с 

кредиторами, но все же его финансовое состояние ставиться под сомнение. Не 

стоит забывать то, что должник может восстановить свою платежеспособность при 

эффективном проведении процедур внешнего управления или же финансового 

оздоровления.  

К данной проблеме можно подойти и с другой стороны. Так, встречаются 

ситуации, когда к должнику, который имеет соответствующие признаки 

банкротства, но будучи непризнанным таковым арбитражным судом, применяются 

тем же судом процедуры финансового оздоровления или внешнего управления. То 

есть возникает проблема, которая имеет следующий вопрос: «Почему должника не 

признают банкротом, несмотря на то, что имеются соответствующие признаки 

банкротства?».  

Разделив понятия «несостоятельность» и «банкротство», законодатель 

справился бы и с данной проблемой. Так, такие процедуры как внешнее 

управление, финансовое оздоровление и наблюдение можно было бы отнести к 

несостоятельности, а конкурсное производство к банкротству. Иными словами, 

должник, подавая заявление о банкротстве и после его принятия арбитражным 

судом, приобретал статус несостоятельного, а после вынесения арбитражным 

судом решения – банкротом.  

Исходя с вышеуказанного, стоит определить несостоятельность, как случай, 

когда должник не в состоянии исполнить определенные денежные обязательства 

перед кредиторами в течение временного срока. А под банкротством следует 

понимать такую ситуацию, когда должник не имеет возможности исполнить 

обязательства перед кредиторами в связи с тем, что размер данных обязательств 

превышает размер стоимости его имущества, то есть данную ситуацию можно 

определять, как некую квалифицированную несостоятельность. Полагается, что 

данный вариант решения проблемы положительно играет для должника, отвечая 
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его интересам, потому что в данный момент он практически полностью зависит от 

решения кредиторов в процедурах банкротства.  

На первый взгляд кажется, что законодательство о банкротстве 

юридических и физических лиц направлено лишь на регулирование чисто 

экономических интересов, то есть установление арбитражным судом признаков 

банкротства у предприятия–должника и удовлетворение путем реализации его 

имущества требований кредиторов. Но это не совсем так.  

В современных условиях особенностью области законодательства о 

банкротстве является то, что данное законодательство представляет собой 

многостороннюю и изменчивую область права. Основной функцией нормативно–

правовой базы процедуры банкротства является честное распределение 

финансового, имущественного лишений среди всех субъектов, которых 

затрагивает несостоятельность предприятие–должник.1 К данным субъектам 

предпринимательской деятельности относятся государство, акционеры, работники 

предприятия и кредиторы (к последним относятся индивидуальные 

предприниматели, физические лица и юридические лица). Часто на практике 

случается так, что у вышеуказанных лиц в связи с банкротством должника 

ухудшается правовое положение. Именно поэтому законодательному 

регулированию несостоятельности (банкротства) следует брать во внимание 

неравномерную защищенность разных категорий кредиторов, а также защищать 

существенные интересы общества и государства, которые, непосредственно, 

связаны с предпринимательской деятельностью должника. Но также одновременно 

указанные потребности не должны перекрывать права субъектов гражданских 

отношений, а именно на право, связанное с подачей заявление в арбитражный суд 

о признании должника несостоятельным (банкротом) в связи с неисполнением им 

своих денежных обязательств перед кредиторами.  

                                                           
1 Толмачева, И. В. Признаки банкротства предприятия / И. В. Толмачева // International Scientific 

Review. – 2017. – № 4 (14). – С. 74–77 
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Также следует поподробнее разобрать дополнительный элемент 

несостоятельности. В ранее озвученном законе о банкротстве от 2002 года 

законодатели попытались объединить аспекты разносторонних правовых систем 

банкротства (несостоятельности), которые реализуется в разных странах. В мире 

существуют две системы отношения государства к должнику, которые находят 

свое выражение в юридических системах банкротства. 

I. Продолжниковская система банкротства.  Данная система банкротства 

действует, к примеру, в таких странах как США и Франция. Продолжниковская 

система для должника, который попал в тяжелую финансовую ситуацию, 

предоставляет возможность освободится от всех долгов и, что является одной из 

особенностей данной системы, дать шанс предпринимателю начать все с чистого 

листа («Fresh start»). 

При этом интересы кредиторов, которые должны подстраиваться под 

неприятные для них условия, несильно беспокоят арбитражные суды Соединенных 

Штатов Америки. Как было уже отмечено ранее, сегодня, для развитых 

зарубежных стран, развитый малый и средний бизнес является фундаментом 

современной и успешной рыночной экономики, и они делают все, чтобы данная 

категория «не задохнулась» от чрезмерных денежных обязательств их кредиторов.   

II. Прокредиторская система банкротства. Такая система, как 

прокредиторская, с давних времен применятся во всей Европе (кроме Франции). 

Если данную систему сравнивать с продолжниковской системой, то в ней 

приоритетным направлением является не спасение должника от обязательств, а, 

наоборот, наиболее полное удовлетворение денежных требований кредиторов. 

Также данная система не беспокоится об интересах должника и зачастую не 

принимаются их во внимание. Основой продолжниковской системы является ее 

жесткий контроль за сохранением активов должника и оперативностью 

банкротства его предприятия.  

Данные системы «прокредиторская» и «продолжниковская» также 

пытались объединить в законе Российской Федерации о банкротстве от 1992 года, 



40 
 

но, к сожалению, процедура их реализации не была достаточно прописана 

законодателем, что также породило некоторые проблемы на практике.  

Анализируя нормативно–правовые акты бывшего и ныне действующего 

законодательства о банкротстве, можно сделать следующий вывод о том, что 

юридические положения о признаках несостоятельности или 

неплатёжеспособности не изменились.  Законодатель предоставил нам уточнение 

лишь одного критерия несостоятельности – сумма денежных обязательств 

предприятия – должника, которая, согласно Федеральному закону от 26 октября 

2002 года №127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» п. 2 ст. 33, в случае 

юридического лица равна 300 тыс. рублей., а в случае гражданина и 

индивидуального предпринимателя –  не менее 500 тыс. рублей. Иными словами, 

установление нормативно–правовыми актами данного минимума означает то, что 

кредиторы, если денежный долг гражданина меньше 500 тыс. рублей, не смогут 

применить данную процедуру защиты их прав по обязательства.  

Также стоит отметить и то, что в постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 года № 51 «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей» даны разъяснения по делам о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей. В частности, обращается 

внимание на следующее. Индивидуальный предприниматель, к которому имеется 

не удовлетворенное в течение 3 месяцев требование на общую сумму не менее 

10000 рублей, может быть признан банкротом вне зависимости от того, превышает 

ли размер обязательств стоимость его имущества.1 

Таким образом, в нашей стране используются два внешних выражения 

банкротства должника: 

1. Определенная сумма долга 

                                                           
1 О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей : Постановление 

пленума Верховного Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 51 (ред. от 25.12.2018) // 

Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL : 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020) 



41 
 

2. Временной критерий в виде просрочки по уплате денежных обязательств 

перед кредиторами больше чем на три месяца. 

Стоит отметить то, что несостоятельность (банкротство) как экономическая 

и правовая процедура связана с осуществлением тяжелых для 

предпринимательской деятельности рисков, к которым можно отнести такие риски 

как: 

1. Уменьшение ликвидности предприятия 

2. Уменьшение финансовой стабильности 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что процедура банкротства 

должника – это процедура, которая в основе своей связана с реализацией рисков. В 

данном случае опять же подтверждается мысль о том, что одним из основных 

признаков предпринимательской деятельности является наличие риска, который, в 

свою очередь, по своей природе является основной причиной появления признаков, 

которые ведут к несостоятельности предприятия.  

Для рисков, которые связаны со снижением финансовой стабильности, 

характерно превышение «пассивного», капитала над собственным, когда как 

предприятие, которое рискует стать банкротом, так как испытывает нехватку 

непосредственно своих средств. Финансовая стабильность в основе своей связана 

именно с тем, что предприятие должно иметь как можно меньше зависимости от 

пассивных источников ее бюджета. В науке принято иметь точку зрения о том, что 

в бюджетной системе предприятия собственный капитал всегда стремился 

превышать внешний (заемный), но при всем этом доходность субъекта 

предпринимательской деятельности не должна снижаться.  

Риски, которые связаны с уменьшением ликвидности предприятия, 

характеризуются также с уменьшением возможности субъекта 

предпринимательской деятельности рассчитываться по обязательствам, которые 

имеют краткосрочный характер, оборотными активами предприятия. Соотношение 
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денежных средств к сумме краткосрочных обязательств также должно 

соответствовать определенному значению.1 

Также следует подчеркнуть то, что практическая сторона образования и 

характера признаков несостоятельности (банкротства) имеют свое влияние не 

только на внутренние стороны ведения предпринимательской деятельности, но 

также и на внешние. Если к внутренним факторам можно отнести неопытность, не 

квалифицированность руководителя (руководства) предприятия, проблемы со 

структурным анализом финансовой деятельности предприятия, то к внешним 

факторам можно отнести изменение законодательства, регулирующее 

экономические сферы государства, изменения условий или политики в мировой 

или государственной экономике, изменения поставщика, потребителей и многие 

другие факторы, влияющие на ведение бизнеса извне.  

Из всего этого перечня внешних факторов, влияющих на образование 

признаков банкротства предприятия, именно изменение условий политической и 

экономический составляющей в государстве является основным. Именно 

макроэкономические условия, которые принимаются государством, всесторонне 

влияют на финансовое планирование для многих предприятия. Так, 

предпринимательская деятельность большинства предприятия будет иметь 

трудности, если в государстве будут иметься нерешенные должным образом 

проблемы с безработицей или инфляцией. Проблемная предпринимательская 

деятельность также может быть связана и с кредитной деятельностью 

коммерческих банков, а именно с ресурсами, которые они предоставляют. 

Экономический прогресс предприятия практически невозможен в таких условиях, 

когда цены на кредитные ресурсы имеют дорогую и невыгодную цену.  

Таким образом, процедура банкротства – это вводимый арбитражным судом 

в ходе разбирательства по делу о банкротстве комплекс предусмотренных 

законодательством о банкротстве последовательных действий и правовых мер, 

                                                           
1 Ковалева, Д. В. Отличительные особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

/ Д. В. Ковалева // Аллея науки. – 2018. – № 6 (22). – С. 810–813 
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устанавливающих особый правовой статус должника, его кредиторов и иных лиц 

для достижения определенной законом цели.  

Также банкротство – это явление, которое характеризует реализацию 

финансовых рисков. Основными из финансовых рисков являются – риск снижения 

финансовой устойчивости и снижения ликвидности. К признакам банкротства 

относят: неплатежеспособность предприятия погашать долги в течение последних 

трех месяцев, превышение обязательств предприятия–должника над его активами. 

Причинами доведения предприятия до банкротства могут быть как внутренние, так 

и внешние. Причем значимость этих факторов неумолимо одинакова, так как 

неэффективное руководство предприятием может довести до банкротства, также и 

экономическая нестабильность может привести к такому же результату. В связи с 

этим для предотвращения и предупреждения реализации финансовых рисков и 

непосредственно риска банкротства рекомендуется руководству предприятию 

рассматривать и формировать систему антикризисного финансового менеджмента, 

которая при качественной ее реализации будет предотвращать причины 

банкротства. 

2.2 Процедуры несостоятельности при банкротстве индивидуального 

предпринимателя 

Производство несостоятельности (банкротства) индивидуального 

предпринимателя имеет свои особенности, в частности, это касается применимых 

к данному правовому и в тоже время экономическому институту процедур. Все 

процедуры, связанные с банкротством, закреплены в Закон о банкротстве. 

Согласно данному Закону о банкротстве, при несостоятельности предпринимателя 

применяются такие процедуры как наблюдение, конкурсное производство, 

заключение мирового соглашения, реструктуризация долгов, реализация 

имущества, а также внешнее управление и финансовое оздоровление. 1Что касается 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ (ред. от 

24.04.20) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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последних процедур, то в данном случае можно отметить то, что Постановлением 

пленума ВАС от 30 июня 2011 года № 51 "О рассмотрении дел о банкротстве 

индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнениями) 

допускается применение данных процедур при банкротстве предпринимателя, но, 

как правило, процедуры финансового оздоровления и внешнего управления на 

практике не применяются.1 

Из этого уже можно сделать вывод о том, что процедура банкротства 

индивидуального предпринимателя куда проще, чем процедура юридических лиц, 

в банкротстве которых могут применяться такие процедуры как внешнее 

управление и финансовое оздоровление.    

В рамках исследования темы выпускной квалификационной работы стоит 

остановится поподробнее на каждой процедуре, которые используются при 

банкротстве такого субъекта предпринимательской деятельности как 

индивидуальный предприниматель, а именно – наблюдение, мировое соглашение, 

реструктуризация долгов и реализация имущества. 

Процедура наблюдения. Проведение данной процедуры при банкротстве 

индивидуального предпринимателя закреплено положениями статей 27 и 219 

Закона о банкротстве, а также ранее указанной судебной практикой Высшего 

Арбитражного суда, когда как ее сущность закреплена в IV главе Закона о 

банкротстве.  

Следует отметить какое именно значение наблюдения имеет при 

проведении процедуры банкротства индивидуального предпринимателя. В первую 

очередь, это сохранение имущества должника. Во–вторых, во время проведения 

данной процедуры проводится анализ финансового состояния предприятия–

должника, а также ставится ответ на вопрос: «каким образом можно 

реабилитировать предприятие?». В–третьих, это недопущение незаконных 

                                                           
1 О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей : Постановление 

пленума Верховного Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 51 (ред. от 25.12.2018) // 

Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL : 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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действий субъектами процесса банкротства, иными словами, это охрана прав и 

интересов всех участников процедуры.  1 

Ситуации, при которых вводится данная процедура, описаны в ст.48 и 62 

Закона о банкротстве. Согласно данным статьям закона, процедура наблюдения 

вводится в следующих случаях: 

1. В случаях, когда должник сам подает заявление о банкротстве своего 

предприятия, при том что данное заявлением было принято арбитражным судом. 

2 После принятия арбитражным судом заявления о банкротстве должника 

от его кредиторов и последующего анализа обоснованности их требований.  

Срок проведения процедуры наблюдения, согласно Закону о банкротстве, 

составляет не больше 7 месяцев с того дня, как было принято заявление о 

признании предприятия банкротом. Также следует отметить то, что данный срок, 

исходя из практики арбитражных судов, возможно увеличить, обосновывая свои 

требования по ст. 158 АПК РФ. 2 

Для процедуры наблюдения принято выделять две категории результатов ее 

проведения, которые классифицируются на основе статей Закона о банкротстве, 

регулирующие данную процедуру. 

Первая категория последствий введение процедуры наблюдения для 

индивидуального предпринимателя закреплены в ст. 62 Закона о банкротстве. 

Часть из них нацелена на то, чтобы у определенных кредиторов не было 

возможности удовлетворения их требований. К ним можно отнести: 

1. Наложение ареста на имущество гражданина, за исключением имущества, 

на которое, в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, не 

может быть обращено взыскание. 

2. Денежные требования кредиторов по обязательствам, для которых срок 

исполнения наступил вовремя введение процедуры наблюдения, имеют 

                                                           
1 Волончук, О. А. Правовое регулирование процедуры несостоятельности (банкротства) / О. А. 

Волончук // Устойчивое развитие науки и образования. – 2020. – № 1 (40). – С. 27–33 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95–ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.04.2020).   
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возможность быть представленными должнику только при условии соблюдения 

нормативно–правовых актов Закона о банкротстве. 

3. Если денежные обязательства кредитора были исполнены должником 

встречным и в тоже время однородным зачетом требования, и при этом нарушается 

очередность удовлетворения обязательств кредиторов, установленная п.4 ст. 134 

Закона о банкротстве, то такой способ исполнения считается не соответствующим 

закону.    

4. Некоторые решения, которые имеют организационной характер, 

принимаются арбитражным судом.  

5. Ряд арестов, связанных с имуществом должника, могут быть сняты, при 

приостановлении соответствующих исполнительных документов, для которых 

основанием для приостановления является определением арбитражного суда о 

введении процедуры наблюдения.  

Вторая категория последствий, которые могут наступить при введении 

процедуры наблюдения связана с ограничением правового статус должника. 

Данные ограничения закреплены в ст.64 Закона о банкротстве. 

Например, согласно п. 2 ст. 64 Закона, должник, для которого была введена 

процедура наблюдения, обязан подписывать все документы, которые касаются 

предпринимательской деятельности его предприятия (выдача или получения 

займов, перевод долга и тому подобные сделки), только с согласия арбитражного 

управляющего, назначенного арбитражным судом, и вместе с тем, что данное 

согласие должно быть письменно закреплено. 1Полагается, что данная норма 

должна носить императивный характер, так как ее содержание полностью 

направлено не только на защиту прав и интересов кредиторов должника, но и на 

сохранение его имущества.  

Также стоит отметить и то, что данная норма Закона о банкротстве 

устанавливает обязанность должника согласовывать все действия с арбитражным 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ (ред. от 

24.04.20) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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управляющим не только при осуществлении им предпринимательской 

деятельности, но и при любой другой, не связанной с ней. К тому же, согласно 

Постановлению пленума Верховного Арбитражного суда №51 от 30 июня 2011 г., 

а конкретно п. 15 – при введении процедуры наблюдения в процессе банкротства 

индивидуального предпринимателя, должник не имеет права совершать 

гражданские сделки, которые направлены на то, чтобы имущество было 

отчуждено.  

Временный управляющий для того, чтобы защитить имущество, 

принадлежащее должнику, гарантирует проведение анализа его собственности, 

проведение которого имеет независимый характер. Независимый характер 

проведения оценки имущества объективно важен для справедливого процесса по 

банкротству того или иного предприятия. К тому же, управляющий, 

предоставленный арбитражным судом по делу о банкротстве, имеет возможность 

признавать определенные сделки гражданского оборота недействительными, 

путем подачи соответствующего иска.  1 

Анализ, который проводится временным управляющим при процедуре 

наблюдения, невозможен без предоставление этому управляющему прав на 

получение любой информации, которая касается деятельности должника. Проводя 

анализ финансового состояния должника, временным управляющим производится 

работа не только по проверке оснований кредиторов к имуществу должника, но и, 

если это возможно, изыскание прав требований самого должника, а также 

возможность их взыскания с соответствующих лиц гражданского оборота.  

Что касается деятельности временного управляющего с кредиторами во 

временя процедуры наблюдения, то здесь можно сказать о том, что управляющий 

производит поиск, выявление денежных обязательств, которые должен исполнить 

соответствующий должник и дальнейшее уведомление соответствующих 

кредиторов о проведении процедуры банкротства в отношении должника. Помимо 

                                                           
1 Жданова, О. И.  Институт банкротства физических лиц в арбитражном процессе / О. И. Жданова 

// Наука среди нас. – 2018. – № 4 (8). – С. 466–472 
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этого, временным управляющим также производится работа по ведению реестра 

кредиторов и их требований по конкретному делу, а также проведение первого 

собрания кредиторов должника.  

Также стоит отметить варианты конечных результатов, исходящие из 

процедуры наблюдения, которые закреплены Законом о банкротстве. Процедура 

наблюдения может завершиться тремя путями: 

1.  Выносится определение о прекращении дела о банкротстве должника в 

связи с тем, что требования кредиторов были исполнены. В данном случае следует 

указать то, что в случае, если к заявлению должника о признании банкротом будет 

приложен план, в котором будет утвержден порядок погашения долгов, 

согласованный с временным управляющим, то заключение данного плана будет 

считаться, если не будет возражений от кредиторов, основанием для 

приостановления производства по делу о банкротстве должника, но на период не 

больше чем три месяца. Также стоит отметить то, что в данной ситуации 

последствия, которые указаны в ст.64 Закона о банкротстве применяться не будут. 

Но при окончании данного законодателем периода сроком в три месяца для 

погашения денежных обязательств перед кредиторами, который определяется 

утвержденным планом, процесс по банкротству соответствующего должника, если 

не все требований кредиторов были удовлетворены, продолжается.  

2. Второй вариант завершения процедуры банкротства заключается в 

составлении акта мирового соглашения между должником и его кредиторами и 

дальнейшего прекращение дела по банкротству.  

3. Третий вариант связан с переходом дела о несостоятельности должника к 

конкурсному производству.  

Таким образом, процедура наблюдения в деле о банкротстве 

индивидуального предпринимателя играет немаловажную роль, так как она 

позволяет всесторонне анализировать финансовое положение должника и 

обеспечить, если это возможно, его дальнейший прогресс в предпринимательской 

деятельности. Но все во всех случаях получается «выкопать» предприятие–
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должник из ямы кредиторских обязательств, что приводит дело о 

несостоятельности к конкурсному производству.  

Мировое соглашение. Данная процедура банкротства индивидуального 

предпринимателя, как мировое соглашение, по существу является особенной из 

всех процедур, так как именно данный элемент регулирования несостоятельности 

является единственным примирительным звеном между должником и его 

кредиторами, который направлен, прежде всего, на решение возникшей проблемы 

долговых обязательств. Законодательное регулирование данной процедуры для 

индивидуального предпринимателя установлено главой VIII и ст. 213.31 Закона о 

банкротстве.  

Документ, который заключается при примирении кредитора и должника, 

находит свое отражение в виде соглашения между сторонами дела о банкротстве и 

направлен на утверждение участниками процесса порядка исполнения требований 

кредиторов, а именно сроки и условия их удовлетворения. В научной сфере ведутся 

споры, связанные с правовой природой данного акта, заключаемого в деле о 

банкротстве, так как мировое соглашение составляется непосредственно в самом 

судебном процессе.  

Так, Пустовалова Е.Ю. считает, что соглашение, заключаемое между 

кредитором и должником, о примирении является одним из средств завершения 

обязательств гражданского оборота, который в скором времени будет носит 

характер новации.  

Рожкова М.Н. полагает, что соглашение о примирении между должником и 

кредитором – это самый что ни на есть договор между сторонами, который имеет 

место быть при согласии соответствующих кредиторов и определённых 

уполномоченных органов. 

По мнению Абдрашитова А.М., в связи с наличием в мировом соглашении 

процессуальных и материальных элементов правового регулирования имущества, 
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данное соглашение является сложным по своему составу юридическим 

документом. 1 

Стоит отметить то, что законодательство о банкротстве для стадии 

мирового соглашения конкретно сформулировало перечень субъектов, которые 

могут в нем участвовать, что можно трактовать, как особенность данной 

процедуры. В процедуре банкротства, в которой именно физическое лицо является 

должником, принимать решение о заключении мирового соглашения со стороны 

должника имеет право лишь сам гражданин, а не арбитражный управляющий. 

Данное положение закреплено в Закона о банкротстве, а конкретно в ранее 

указанной ст. 213.31, в которой зафиксировано то, что гражданин имеет 

возможность по своему усмотрению принимать решение о заключении мирового 

соглашения с кредиторами, когда как на противоположной стороне процесса о 

банкротстве мировое соглашение заключается общим собранием между 

кредиторами. На данном собрании полномочия представителя органа власти и 

конкурсного кредитора устанавливается и закрепляются в доверенности. В 

процедуре заключения мирового соглашения, помимо должника и кредиторов, 

могут иметь участие и третьи лица, которые, в свою очередь, также могут 

принимать на себя, в связи с их интересами, определенные обязанности и права. 

Например, в качестве третьих лиц при заключении мирового соглашения имеют 

возможность участвовать поручители должника, которые, навлекая на себя 

определенные обязанности, будут обеспечивать исполнение требований 

кредиторов. 

Процедура мирового соглашения имеет своей особенностью тот факт, что, 

согласно статье 139 АПК РФ, оно имеет возможность реализовываться на 

совершенно любой стадии несостоятельности (банкротства) должника до 

вынесения соответствующего судебного решения. Также следует указать то, что 

данную процедуру банкротства, несмотря на ранее существовавшую практику 

                                                           
1 Климова, А. Н. К вопросу о процедурах банкротства, применяемых в отношении 

индивидуальных предпринимателей / А. Н. Климова // Право и политика. – 2017. – С. 295–298 
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арбитражного суда, можно использовать в качестве первой стадии. Сейчас такая 

возможность допустима на стадии рассмотрения арбитражным судом оснований 

заявления о признании должника банкротом. Согласно основаниям статьи 15 АПК 

РФ субъект предпринимательской деятельности, который обратился в суд с 

заявлением о признании должника банкротом, и сам должник имеют возможность 

до принятия судом соответствующего решения по проверке обоснованности 

заявления заключить мировое соглашение. Такая ситуация предоставляет нам 

свидетельство о том, что должник, как участник процедуры банкротства, может для 

решения проблемы по обязательствам кредиторов проявлять добрую волю. 1 

Также мировое соглашение как юридический акт имеет определенные 

Законом о банкротстве требования к его содержанию, что также можно трактовать 

как одну из особенностей процедуры заключения мирового соглашения. Перечень 

требований содержится в статьях 155 – 156 Закона о банкротстве. Согласно данным 

статьям мировое соглашение между должником и кредитором должно быть 

заключено в письменной форме, которая должна содержать соответствующие 

подписи должника. Как уже отмечалось ранее, в мировом соглашении должен быть 

утвержден порядок выплаты требований кредиторов в денежной форме, иными 

словами, срок и условия. Если для определенной части кредиторов должник 

исполняет их требования в неденежной форме, а для другой в денежной, то 

кредиторы, для которых исполнения обязательства производится в неденежной 

ьформе, не должны получать каких–либо преимуществ перед другими. 2 

Любое заключенное мировое соглашение между должником и кредитором 

также должно быть утверждено арбитражным судом, но, если оно не соответствует 

установленным требованиям, в заключении мирового соглашение может быть 

отказано. Данными основаниями отказа являются: 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95–ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.04.2020).   
2 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ (ред. от 

24.04.20) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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1. Мировое соглашение нарушает права и интересы третьих лиц 

2. Форма заключения мирового соглашения, установленная 

законодательством, была нарушена 

3. Был нарушен порядок, установленный законом, для заключения мирового 

соглашения между должником и кредиторами. 

4. Условия, утвержденные при заключении мирового соглашения, 

нарушают законодательство Российской Федерации.  

5. Имеется наличие других оснований ничтожности сделок, которые 

предусматриваются ГК РФ. 

Стоит также отметить и последствия, которые следуют из заключения 

мирового соглашения и последующего его утверждения.  

1. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов прекращает свою 

силу при заключении мирового соглашения 

2. Прекращается реализация плана реструктуризации долгов 

индивидуального предпринимателя или физического лица. 

3. Арбитражный управляющий лишается своих полномочий по данному 

делу. 

Следует отметить, что после того как мировое соглашение было утверждено 

арбитражным судом, индивидуальному предпринимателю остается исполнить 

выплату по долгам перед кредиторами. Таким образом, правовой статус 

индивидуального предпринимателя имеет ограничения лишь в размере, который 

был установлен при утверждении условий мирового соглашения между ним и его 

кредиторами.  1 

Из вышесказанного о данной процедуре, можно также сделать вывод о том, 

что мировое соглашение с одной стороны, как сделка, а с другой, как юридический 

документ, имеет по своей природе смешенный процессуально–правовой характер, 

неисполнение которого влечет установленные законодательством последствия.  

                                                           
1 Кузьмина, И. А. Процедура банкротства индивидуального предпринимателя: порядок 

признания, сроки и последствия / И. А. Кузьмина // Экономическая безопасность : правовые 

аспекты. – 2017. – С. 333–336 
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Реструктуризация долгов. Данная процедура закреплена X главной Закона 

о банкротстве, а конкретно в статье 213.11. Сущность данной процедуры состоит в 

реабилитации физического лица или индивидуального предпринимателя для того, 

чтобы восстановить платежеспособность субъекта гражданской или 

предпринимательской деятельности и последующего удовлетворения требований 

кредиторов, которое производится в соответствии с планом, который, в свою 

очередь, утверждается в данной процедуре банкротства гражданина.  

План, который разрабатывается и утверждается, в соответствии с 

установленным Законом о банкротстве порядком, при реструктуризации долгов 

индивидуального предпринимателя, имеет большое значение для данной 

процедуры. Данный план, как и мировое соглашение, должен содержать в себе 

порядок исполнения требований кредиторов в виде условий и сроков уплаты 

долговых обязательств, но, в отличии от мирового соглашения, должник, в рамках 

данного плана реструктуризации долгов, должен погасить требования кредиторов 

третьей очереди. Что касается кредиторов первой и второй очереди, то их 

требований должник обязан исполнить без задержек. Таким образом, требования 

кредиторов первый двух очередей в деле о банкротстве не включаются в план 

реструктуризации долгов. 

Стоит отметить, что срок исполнения плана реструктуризации долгов 

должника  формируется в зависимости от решения собрания кредиторов, то есть в 

данном случае, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, ставится 

под зависимость от решений кредитора, но вместе следует также отметить тот, 

факт, что законодателем определен максимальный срок реализации плана 

реструктуризации долгов должника, который, согласно Закону о банкротстве, 

может составлять не больше трех лет.1 

В случае если кредиторы должника отклоняют план реструктуризации 

долгов, то в данном случае можно воспользоваться словом арбитражного суда. 

                                                           
1 Кузьмина, И. А. Процедура банкротства индивидуального предпринимателя: порядок 

признания, сроки и последствия / И. А. Кузьмина // Экономическая безопасность : правовые 

аспекты. – 2017. – С. 333–336 
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Иными словами, если предоставленный план позволяет погасить требования 

кредиторов третьей очереди минимум чем на половину, а также все залоговые 

требования, то данный план может быть утверждён, если не собранием кредиторов, 

то арбитражным судом. Но в данном случае срок, который предоставляется 

законодателем при данной ситуации, когда план утверждается арбитражным 

судом, не может быть больше двух лет.1 

Помимо утверждения плана реструктуризации долгов, еще одним условием 

является статус самого индивидуального предпринимателя или гражданина. К 

таким условиям законодатель относит наличие постоянного источника дохода, 

отсутствие у физического лица судимости и др. Также согласно Федеральному 

закону Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. №218–ФЗ «О кредитных 

условиях» сведения относительно утверждения плана реструктуризации долгов 

должника прописываются в соответствующую кредитную историю гражданина.  

Согласно смыслу процедуры реструктуризации долгов гражданина, 

кредитор вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об отмене плана 

реструктуризации, в случае если должник не будет его придерживаться. Для 

должника отмена плана реструктуризации долгов означает то, что суд его признает 

банкротом.2 

Также согласно данной процедуре Закон о банкротстве предоставляет 

индивидуальному предпринимателю (физическому лицу) мораторий на 

исполнение требований кредиторов, который непосредственного вводится 

арбитражным судом во время утверждения плана реструктуризации долгов 

должника.  Данный элемент процедуры банкротства дает возможность 

предпринимателю найти приемлемые для него условия расчетов по исполнению 

требований его кредиторов. Отсюда можно сделать вывод о том, что данный 

                                                           
1 Переведенцева, К. Е. Процедуры банкротства индивидуального предпринимателя: содержание, 

взаимосвязь, способы удовлетворения требований кредиторов / К. Е. Переведенцева // 

Актуальные проблемы правоведения. – 2019. – № 2 (62). – С. 29–32 
2. Нажа, Д. П. Реструктуризация долга гражданина как правовая процедура несостоятельности 

(банкротства) физического лица /Д. П. Нажа // Научный альманах. – 2019. – № 11–1 (61). – С. 

254–256 
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мораторий на исполнения требований кредиторов полностью по своей сути 

направлен на обеспечение тех целей процедуры банкротства, которые 

преследуются реструктуризацией долгов, как одной из процедур банкротства. 

Стоит также отметить то, что данный мораторий применяется не только при 

процедуре банкротства индивидуального предпринимателя или физического лица, 

а также и при банкротстве юридического лица, а именно в рамках процедуры 

внешнего управления.  

Реализация имущества. Регулирование данного элемента банкротства 

отведено тому же параграфу, что и для реструктуризации долга – 1.1 главы X 

Закона о банкротстве. Данная процедура банкротства индивидуального 

предпринимателя реализуется во время признания гражданина несостоятельным 

(банкротом). Так как основным смыслом данной процедуры является исполнение 

денежных обязательств кредиторов должника, то, в связи с этим, ключевым 

направлением деятельности арбитражного управляющего является составление 

конкурсной массы и последующая реализации имущества. Все имущество 

должника, стоимость которой составляет 100 тыс. рублей и выше, будет 

реализовано на открытых торгах, а оставшееся имущество будет реализовано по 

другому порядку по усмотрению кредиторов или также на торгах. Имущество же 

которое не было продано на торгах будет возвращено обратно должнику, что будет 

закреплено в соответствующем акте приема–передачи.  

Конечным результатом реализации имущества индивидуального 

предпринимателя (физического лица) является завершение всех расчетов по 

требованиям кредиторов и дальнейшее объявление гражданина банкротом, что, в 

свою очередь, предоставляет гражданину освободится от дальнейшей уплаты этих 

требований. Стоит отметить, что требования, которые касаются самой личности 

кредитора, то есть это алименты, возмещение вреда и тому подобное, не 

прекращают свою силу.  

Можно сделать вывод о том, что процедура реализации имущества 

должника практически в основе своей не отличается от процедуры конкурсного 
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производства, которое применяется при производстве дела о банкротстве 

юридического лица. Данный факт породил мнение Попондуполо В.Ф и Слепченко 

Е.В. о том, что законодатель попросту усложнил терминологию путем обозначения 

«конкурсного производства» термином «реализация имущества». 1 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, законодатель при 

создании Федерального закона №127 от 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» для более справедливого процесса пытался объединить две 

существующие системы несостоятельности (банкротства): прокредиторскую и 

продолжниковскую. Например, такая процедура как наблюдение больше 

направлена на реализацию возможности «оживить» предприятие, мировое 

соглашение также предоставляет должнику относительную свободу в принятии 

решения, когда как такие процедуры как реструктуризация долгов и реализация 

имущества больше, если не полностью, направлены на удовлетворение требований 

кредиторов.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
1 Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебное 

пособие / В. Ф. Попандуполо ; отв. ред. В. Ф. Попандуполо. – Москва : Юристь, 2015. – 27 с. 
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3 ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

3.1 Особенности банкротства индивидуального предпринимателя 

Процедура банкротства индивидуального предпринимателя имеет ряд 

отличительных черт в сравнении с процедурой банкротства юридического лица. 

Данные особенности в основном находят свое отражение в процессуальном 

порядке производства процедуры этого института. Помимо выделенных ранее 

особенностей процедуры банкротства индивидуального предпринимателя в виде 

признаков, которые необходимы для признания гражданина банкротом и 

исключительного состава процедур применимых к несостоятельности 

предпринимателя, существуют наиболее специфичные элементы, которые находят 

свое место при описании процедуры банкротства индивидуального 

предпринимателя.  

Для целостного понимания особенности несостоятельности (банкротства) 

индивидуального предпринимателя перед другими субъектами хозяйственной 

деятельности, стоит обобщенно сказать о тех особенностях банкротства 

предпринимателя, которые уже были затронуты в предыдущих главах.  

Согласно действующему Законодательству о банкротстве особенности 

несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя в основном 

имеют свое сходство с банкротством физического лица в связи с тем, что 

индивидуальный предпринимателя, как субъект предпринимательской 

деятельности, являются физическим лицом и не приравнивается к юридическим. 

То есть процедура и порядок проведения банкротства для индивидуального 

предпринимателя и физического лица практически не имеют каких–либо различий.  

Так, для банкротства индивидуального предпринимателя должны 

соблюдаться следующие признаки, закрепленные законодательством о 

банкротстве: 
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1. Сумма долговых обязательств гражданина должна составлять не менее 

500 тыс. рублей, когда как для обоснования банкротства юридического лица 

требуется не меньше 300 тыс. рублей. 

2. При этом сумма долговых обязательств должна составлять более чем 10 

тыс. рублей по каждому из кредиторов. Для банкротства юридического лица такого 

условия не существует. 

3. Срок, по которому индивидуальный предприниматель не имеет 

возможность выплачивать требований кредиторов, должен составлять больше чем 

3 месяца.  

Что касается имущества, которое реализуется при конкурсном 

производстве, то и здесь индивидуальный предприниматель имеет некоторые 

неположительные для него особенности в сравнении с юридическим лицом. Для 

юридических лиц при банкротстве следует выделять: 

– Активы и пассивы 

– Собственность принадлежащее организации, предприятию 

– Финансовые средства уставного фонда 

– И иные дополнительные источники получения финансирования1 

Для индивидуального предпринимателя в данном случае при определении 

конкурсной массы не имеется каких–либо ограничений, то есть все имущество 

складывается в одну категорию, но стоит отметить, что в данную массу не 

включается имущество, определенное ст. 213.25 Закона о банкротстве, а именно п. 

3. Из этого можно сделать вывод о том, что при составлении конкурсной массы 

должника в лице индивидуального предпринимателя для удовлетворения 

требований кредиторов, в эту массу войдут как имущество связанное с 

осуществлением предпринимательской деятельности, так и с иными сферами 

деятельности гражданина.  В данном случае можно сказать, что индивидуальный 

предприниматель, занимаясь своим бизнесом, имеет риск потерять все свое 

                                                           
1 Ковалева, Д. В. Отличительные особенности банкротства индивидуальных предпринимателей / 

Д. В. Ковалева // Аллея науки. – 2018. – № 6 (22). – С. 810–813 
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имущество и даже то, которое он наживал в течение всей своей жизни, что является 

существенным минусом ведения такой деятельности как предпринимательство в 

качестве предпринимателя без создания юридического лица.  

Также отличия имеются и в порядке проведения банкротства 

индивидуального предпринимателя, а именно в составе процедур, которые 

непосредственно применяются при несостоятельности предпринимателя.  

Реструктуризация долга. Данная процедура характеризуется тем, что 

предоставляет возможность должнику–предприятию выбрать для себе более 

доступные условия исполнений требований кредиторов. Но при этом многое 

зависит от решения собрания кредиторов должника и от наличия у 

индивидуального предпринимателя достаточного источника дохода, который 

сможет покрывать расходы по исполнению требований в течении 3 лет, порядок 

выплаты которых устанавливается планом реструктуризации долгов.  

Мировое соглашение. Данная процедура, как заключение мирового 

соглашения, может быть осуществлена на любой стадии банкротства и направлена 

она урегулирование долгового спора между должником и его кредиторами. 

Конкурсное производство в лице реализации имущества. Реализация 

имущества является одной из самых распространенных процедур, которые 

применяются на практике, при банкротстве индивидуального предпринимателя. 

Для реализации имущества требуется составление ранее указанной конкурсной 

массы, реализация которой позволяет удовлетворить требования кредиторов.  

Также следует отметить значение роли арбитражного управляющего при 

производстве по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя. В 

процессе банкротства гражданина конкретно арбитражный управляющий, как 

уполномоченное лицо, является представителем прав и интересов физического 

лица. При этом ему предоставляется возможность делать все возможное в рамках 

закона для сохранения имущества должника и наиболее эффективного 

распоряжения имуществом для того, чтобы исполнить, если не все, то как можно 

больше требований по обязательствам индивидуального предпринимателя.  
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Помимо этого, арбитражный управляющий осуществляет разного рода функции в 

виде отправки уведомлений соответствующим кредиторам, иным лицам; 

осуществление ведения протокола заседаний по делу о банкротстве 

соответствующего должника; формирование списков требований кредиторов и т.д. 

Только с согласия арбитражного управляющего при банкротстве 

индивидуального предпринимателя, как уже отмечалось ранее, должник имеет 

право совершать какие–либо сделки с контрагентами, которые касаются 

имущества, заключенного в конкурсную массу.  

Следует также отметить немаловажные элементы банкротства 

индивидуального предпринимателя, которые не были подробно разобраны ранее.  

Одним из таких особенных элементов являются последствия, которые 

наступают после признания предпринимателя банкротом.   

Правовой статус индивидуального предпринимателя, как уже отмечалось в 

предыдущих главах, имеет двойственную природу, так как в этом статусе 

законодателем предопределенны два элемента: субъект предпринимательской 

деятельности и гражданин, как физическое лицо.  

Если сравнивать последствия банкротства юридического лица и 

последствия банкротства индивидуального предпринимателя, то в данном случае 

прослеживается особенность последнего, которая находит свое отражение в том, 

что при признании арбитражным судом предпринимателя банкротом, то он, в 

отличии от юридического лица, не теряет статуса субъекта права даже после 

реализации его имущества. 1 

Стоит указать то, что положения о последствиях признания банкротом 

индивидуального предпринимателя, в связи с появлением в 2015 году института 

банкротства физических лиц, в данный момент закреплены в разных параграфах 

Закона о банкротстве. Так положения, касающиеся последствия признания 

индивидуального предпринимателя банкротом, закреплены в таких статьях Закона 

                                                           
1 Мурзабекова, Э. Т. Особенности несостоятельности (банкротство) индивидуальных 

предпринимателей / Э. Т. Мурзабекова // Научный электронный журнал Мередиан. – 2020. – № 

8 (42). – С. 273–275 
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о банкротстве как 216, 213.30, 223. Но полагается, что как таковой потребности в 

таком общем разделении законодателем статей по последствиям банкротства 

гражданина не имеется.  

К последствиям для индивидуального предпринимателя, которые имеют 

краткосрочный характер продолжительности и связаны с окончанием процесса 

банкротства, можно отнести: 

1. Образование конкурсной массы, реализовав которую, позволит 

удовлетворить требования кредиторов в установленном законом порядке.  

2. Назначение арбитражного управляющего, участие в деле о банкротстве 

которого является обязательным и также который имеет широкий круг прав.  

Относительно новым в Законе о банкротстве является положение, 

устанавливающее право, которое представляет арбитражному управляющему 

возможность вынесения им запрета на выезд из страны, при этом данное 

ограничение имеет временный характер до того момента, когда арбитражным 

судом будет вынесено решение по делу о банкротстве. 

Также существуют следующие краткосрочные последствия для 

индивидуального предпринимателя, которые действуют с момента начала 

конкурсного производства и до завершения процедуры несостоятельности 

(банкротства): 

1. Индивидуальному предпринимателю запрещено самостоятельно 

открывать счета в каком–либо из банков, а также вносить вклады и получать по 

ним денежные средства 

2. Сделки, которые касаются имущества, находящегося в конкурсной массе, 

можно совершать только с согласия арбитражного управляющего. Иными словами, 

в данном случае предприниматель уже не будет иметь возможности 

самостоятельно распоряжаться таким имуществом, а том случае если все–таки 
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гражданин совершит сделку с таким имуществом без ведома арбитражного 

управляющего, то она будет являться ничтожной.1 

3. Также под контролем арбитражного управляющего совершаются сделки, 

которые обременяют либо регистрируют переход к другом лицу прав 

индивидуального предпринимателя. В том случае если такая сделка была 

совершена индивидуальным предпринимателем ранее производства по делу, то 

такая сделка не подлежит исполнению 

4. Запрещено исполнение обязательств перед должником, который был 

признан арбитражным судом банкротом, а именно тех обязательств, которые 

касаются передачи ему от третьих лиц имущества. Такие сделки должны быть 

совершены только в отношении арбитражного управляющего.  

Но нам этом ограничительным меры в отношении индивидуального 

предпринимателя, признанного банкротом, не заканчиваются. Как уже отмечалось 

ранее, кроме краткосрочных последствий существуют и долгосрочные, которые 

имеют место действия и после завершения процесса по делу о банкротстве. К ним 

относятся: 

1. В том случае если процедура банкротства была инициирована 

кредиторами и уполномоченными органами, то в течение 5 лет гражданин не будет 

иметь возможности применить правила об освобождении от обязательств при его 

банкротстве. 

2. Также в течение 5 гражданин не будет иметь возможности инициировать 

процедуру банкротства по собственному желанию. 

3. В течение 5 лет гражданин обязан оговаривать факт банкротства при 

заключении кредитных договоров.  

Данные последствия по отношению к предпринимателю можно считать 

дополнением и применяются субсидиарно. к 2 параграфу главы X Закона о 

                                                           
1 Шумова, К. А. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей в 2019 году / К. 

А. Шумова // Приоритетные направления развития науки и образования. – 2019. – С. 165–169 
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банкротстве, а конкретно к статье 216 Закона, в которой закреплены положения о 

последствиях признания индивидуального предпринимателя банкротом.   

Более того, если для физических лиц законодателем установлен запрет на 

занятие какой–либо должности в органах управления юридического лица на срок 

до 3 лет, то для предпринимателя установлен пятилетний срок, при котором он не 

имеет возможности осуществлять деятельность, связанную с 

предпринимательством. 1 

Согласно Закону о банкротстве те обязательства должника перед 

кредиторами, которые не были исполнены в связи с недостаточностью 

сформированной конкурсной массы, считаются списанными. Между тем 

отличительной чертой банкротства индивидуального предпринимателя является 

то, что последствия, которые наступают при признании его банкротом, имеют 

дифференцированный характер правил, которые регламентируют порядок 

удовлетворения тех обязательств, которые не были исполнены в связи с 

недостатком конкурсной массы. Закон о банкротстве также перечисляет список тех 

долговых обязательств, которые не имеют возможности исполняться ни при каких 

условиях, и вводит право для гражданина, проходящего процедуру банкротства, не 

исполнять такие обязательства, но при соблюдении установленных законом 

условиях. 

Но стоит отметить то, что требования, обязательства по которым имеют 

личный характер, при признании арбитражным судом индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) не списываются, так как, в 

сравнении с банкротством юридического лица, индивидуальным 

предприниматель, как субъект предпринимательской деятельности, не утрачивает 

свой статуса субъекта права. 2 

                                                           
1 Романов, А. Н. Особенности применения процедур банкротства к несостоятельному 

индивидуальному предпринимателю / А. Н. Романов // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 3 

(28). –  С . 108–110 
2 Семкина, Ю. С. Процедура банкротства индивидуальных предпринимателей / Ю. С. Семкина // 

Аллея науки. – 2018. – № 11 (27). – С. 129–132 
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Ко всему этому также добавляется обязанность индивидуального 

предпринимателя расплатиться по всем другим неисполненным текущим платежам 

и судебных расходам, которые непосредственно связаны с делом о его банкротстве 

и по которым вместо должника понес финансовые потери арбитражный 

управляющий или другое лицо.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что количество изменений, 

которые ограничивают права индивидуального предпринимателя, растут в 

сравнении с прошлыми редакциями Закона о банкротстве. Также увеличивается 

перечень обязательств, по которым индивидуальный предприниматель не может 

применить освобождение, что, в свою очередь, ставит предпринимателя не в 

лучшее положении, если сравнивать этот элемент банкротства с банкротством 

других субъектов предпринимательской деятельности. 

Помимо особенностей последствий признании банкрота индивидуального 

предпринимателя, также существуют таковые и в формировании конкурсной 

массы. 

Так, как уже было сказано ранее, начиная с введения такой процедуры как 

наблюдение, арбитражный суд арестовывает все имущество должника, с целью его 

реализации, если процесс по банкротству дойдет до стадии конкурсного 

производства. К такому ограничению подлежит всякое имущество 

индивидуального предпринимателя и даже то, которое были приобретено им после 

введения процедуры банкротства, за исключения того имущество, которое по своей 

сути не может согласно законодательств быть подвергнутым к взысканию.   

Следует отметить и особенность режима имущества индивидуального 

предпринимателя, которое имеет характер совместной собственности с супругом 

или супругой. Данная категория имущества должника имеет особый статус в связи 

с тем, что введение доли имущества супруга(и) индивидуального предпринимателя 

в конкурсную массу нарушает его(ее) права на владение этими вещами. Как 

правило, в такой ситуации арбитражный управляющий, для того чтобы 
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удовлетворить требования по обязательствам всех кредиторов, обращается в суд с 

целью разделить совместно нажитое ими имущество.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

банкротство индивидуального предпринимателя, как и банкротство любого 

другого субъекта предпринимательской деятельности – это долгий и сложный 

процесс, но который имеет свои исключительные стороны. Полагается, что самым 

простым и рациональным вариантом решения данного вопроса о долговых 

обязательствах из всех применимых процедур является заключение мирового 

соглашения.   

3.2 Проблемы несостоятельности (банкротства) индивидуального 

предпринимателя   

Как уже отмечалось выше, процедура банкротства индивидуального 

предпринимателя хоть и проще чем процедура банкротства юридического лица, но 

все еще имеет достаточно сложный и трудоемкий характер ее процесса, 

сочетающий в себе разные виды процедур, которые реализуются по мере хода дела 

о банкротстве предпринимателя. Со всем этим зачастую участники данного 

процесса встречаются с рядом проблем, которые касаются проведения данной 

процедуры. При этом несмотря на то, что в период с 2015 по 2018 года Закона о 

банкротстве претерпел множество изменений, которые решили часть проблем, 

освещенных в научной среде, процедура банкротства по–прежнему имеет 

некоторые сложности в ее проведении.  

Часть этих сложностей находят свое отражение в оспаривании сделок 

индивидуальных предпринимателей при процедуре несостоятельности 

(банкротства). 

Деятельность предпринимателя не всегда может быть правомерной и 

честной, в связи с тем, что часть сделок может совершатся ими для сокрытия 

имущества путем передачи активов другому субъекту.  
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Для защиты от таких ситуаций Закон о банкротстве предоставляет 

кредиторам право оспаривания таких сделок, которые касаются имущества 

индивидуального предпринимателя и которые не были направлены на 

предпринимательскую деятельность. 

Так, условия признания сделки недействительной, которая по мнению 

участников процесса дела о банкротстве является подозрительной, закреплены в 

соответствующем пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве. К таким условия 

относятся: 

1. Сделка была совершена предприятием–должником после принятия 

заявления о банкротстве должника либо за год до этого.  

2. В сделке имеет место быть встречное исполнение обязательства путем 

предоставления неравноценного предложения, которое характеризуется тем, что 

рыночная стоимость переданного значительно больше стоимости встречного 

исполнения. 1 

В данном случае проблема состоит в том, что на практике доказать 

обоснованность неравноценности оспариваемой сделки достаточно трудно. 

Данный факт является помехой для решения споров между должником и его 

кредиторами, так как без наличия точной информации о стоимости имущества 

предпринимателя, спор между сторонами банкротства разрешить справедливо 

практически невозможно, в связи с чем участники дела о банкротстве прибегают к 

помощи судебных экспертов и к их профессиональному анализу, и оценке 

имущества. Если обратиться к практической стороне данного вопроса об оценке 

имущества, то в данном случае стороны дела о банкротстве, как правило, 

предоставляют арбитражному суду совершенно противоположные отчеты об 

оценке имущества предпринимателя.  

Также, к примеру, если обратиться к практике Арбитражного суда 

Дальневосточного округа, то можно сделать соответствующий вывод о том, что 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ (ред. от 

24.04.20) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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встречаются случаи, когда экспертиза, проведенная уполномоченным на это 

лицом, попросту производится ненадлежащим образом, так как непосредственно 

сам осмотр может быть попросту не проведен, когда как к самому отчету об оценке 

имущества прилагаются фотографии совершенного иного объекта, при этом при 

сравнивании данных объектов,  за аналог оценщиками берутся объекты, которые 

по сути своей не являются таковыми, что может, в свою очередь, препятствовать 

получению объективной информации о стоимости спорного имущества. В таком 

случае, само доказательство об обоснованности стоимости имущества является 

ненадлежащим.  1 

Учитывая вышеописанную проблему, предлагается внести изменения в 

законодательство, регулирующее банкротство, путем внесения соответствующих 

поправок в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», а конкретно 

в статью 61.8. данного Закона, в которой следует к закреплённым пунктам 

дополнить положение о том, что при оспаривании сделки к заявлению должно 

прилагаться приложение в виде соответствующего отчета эксперта, что позволило 

бы уменьшить время процесса по производству дела о банкротстве должника. 

2Также, исходя из существующей практики неправомерного проведения оценки 

спорного имущества, следует ужесточить положения в части требований и 

прилагаемых санкций к кандидатуре эксперта, но с прямым указанием на 

императивное условие, которое заключается в существовании у эксперта таких 

элементов как профессиональные знания и опыт, применяющиеся исключительно 

в предпринимательской деятельности. 

В юридической сфере высказываются и по поводу п.2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве. Полагается, что основная проблема в данном пункте состоит в не 

добропорядочности участников дела о банкротстве и обосновании намерения 

                                                           
1 Постановление Дальневосточного арбитражного суда от 15 июня 2018 года г. Хабаровск № 

Ф03–1898/2018 по делу № А51–17163/2015 // Судебные и нормативные акты РФ (www.sudact.ru) 

: [сайт]. – URL : www.sudact.ru (дата обращения 18.05.2020). 
2 Шелепова, А. Н. Некоторые особенности банкротства индивидуального предпринимателя в 

российской федерации / А. Н. Шелепова // Актуальные проблемы права и управление глазами 

молодежи. – 2019. – С. 537–579 

http://www.sudact.ru/
http://www.sudact.ru/
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причинения вреда, а точнее в его необходимости. Так, назначенному судом 

арбитражному управляющему доводится иметь встречу с такими проблемами, как 

доказывание того, что сделка, осуществленная предпринимателем, была 

направленна исключительно на причинения вреда кредиторам.  Но на практике 

контрагент, осуществивший данную сделку с неравноценным встречным 

обязательством, во время процесса дела по банкротству выбирает себе путь защиты 

через доводы о том, что при совершении данной сделки он не имел представления 

о несостоятельности должника и последующей за этим ущерба правам его 

кредиторов, а неравноценную стоимость объясняет тем, что в нашей стране 

законодательно установлен принцип свободы договора. 

Таким образом, индивидуальный предприниматель, пытаясь вывести себя 

из рамок несостоятельности, прибегает к такому недобросовестному способу 

решения предпринимательской проблемы, как продажа своего имущества по 

сознательно уменьшенной стоимости, чем самым наносит ущерб правовым 

требованиям кредиторов за счет снижения конкурсной массы. К этому же можно 

добавить и пример о том, что предприниматель – будучи предполагаемый должник, 

для того чтобы скрыть свое имущество и избежать его дальнейшего ареста, 

производит мнимые сделки с целью его отчуждения другим лицам, например, 

дарит автомобиль или переписывает квартиру на родственника, но при этом 

продолжая в ней проживать и т.п., чем также наносит ущерб денежным 

требованиям кредиторов.  

В связи с данной ситуацией Закон о банкротстве, а точнее его статья 61.6 о 

последствиях признания сделки недействительной, устанавливает так называемую 

«банкротскую реституцию». Так, в том случае если имущество должника 

возвращается в конкурсную массу, которое было получено по сделке, признанной 

недействительной, то контрагент по такой сделке получает права требования, 

которые в дальнейшем включаются в реестр требований, тем самым 
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обеспечиваются права и интересы контрагентов по сделке, признанной 

недействительной. 1 

Данное положение, закрепленное Законом о банкротстве и 

устанавливающее банкротскую реституции, несомненно, является положительной 

сторон ст. 61.6 для контрагентов, которая являются аффилированным лицом, тем 

не менее, помимо аффилированных лиц, существуют и те контрагенты, которые 

вообще не подозревали о финансовом положении предпринимателя и совершили с 

ним сделку, при этом обрекая на себя дополнительные проблемы. Считается что в 

таких ситуациях, когда третье лицо исполняет платеж вместо должника, исходя из 

норм, установленных ГК РФ, то могут иметь место ситуации, когда данные 

действия неправильно оцениваются, что может послужить причиной для 

формирования неправильного решения суда, что, в свою очередь, может послужить 

негативным явлением для этих контрагентов. 

В научной сфере, данный вопрос, полагается решаться также путем 

внесения соответствующих поправок в Закон о банкротстве, а именно в статью 

61.9. Таким образом, именно арбитражному управляющему, которые имеет знания 

и опыт в предпринимательской деятельности, следует предоставить право подавать 

заявления об оспаривании подобных сделок. Но также следует разделять 

арбитражных управляющих, имеющих опыт в более узкой специализации по 

соответствующим видам предпринимательской деятельности в связи с тем, что, 

если, арбитражный управляющий не будет знать всех нюансов деятельности 

должника, ему будет достаточно трудно устанавливать настоящие намерения 

контрагентов по спорным сделкам.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что арбитражные 

суды в деле о банкротстве субъекта предпринимательской деятельности, в том 

числе индивидуального предпринимателя, не всегда готовы решать дела 

объективно и справедливо, так как они не всегда внимательно подходят к анализу 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ (ред. от 

24.04.20) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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некоторых элементов дела, что, в свою очередь, может повлиять на справедливый 

исход процесса о банкротстве.  

Часть проблем, связанных с банкротством индивидуального 

предпринимателя, носят и правовой характер.  

Так, индивидуальным предпринимателем, получившим статус «банкрота», 

категорически запрещено проводить операцию переоформления личного 

имущества на третьих лиц. При этом с 1 июля (соответственно, и с 1 октября) 2019 

года за преднамеренно спланированное (фиктивное) банкротство предусмотрено 

наказание для индивидуального предпринимателя в виде уголовной 

ответственности — до 6 лет тюремного заключения. 1 

В данном случае решается проблема увеличения количества дел, 

рассматриваемых арбитражными судами в виду проведения индивидуальными 

предпринимателями процедуры фиктивного банкротства.  

Проблема, которая так и осталась неразрешенной, проявляется в 

двойственности правового статуса индивидуального предпринимателя. Данная 

проблема требует разрешения путем внесения изменений и в гражданское 

законодательство по поводу банкротства физических лиц, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя.  

Это связано с закреплением в ГК РФ нормы в статье 23, пункте 3, что «К 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, 

которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 

существа правоотношения». 2 

                                                           
1 Сафронов, А. С. Некоторые вопросы правового регулирования банкротства индивидуального 

предпринимателя в системе экономических прав граждан / А. С. Сафронов // Конституция РФ: 

первые 25 лет. – 2019. – С. 334–342 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020).  
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Данная проблема проявляется в возможности возбуждения кредиторами 

индивидуального предпринимателя по обязательствам, не связанным с 

предпринимательской деятельностью (за исключением требований о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью, о взыскании алиментов, а также по иным 

требованиям личного характера), процедуры его банкротства именно как 

физического лица, а не лица, обладающего статусом индивидуального 

предпринимателя. Отрицание возможности признания индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) как физического лица по 

требованиям кредиторов, не связанным с предпринимательской деятельностью, 

означало бы ущемление права первых кредиторов по сравнению со вторыми. 

Последние вынуждены будут в превентивных целях проверять, является данное 

лицо индивидуальным предпринимателем.  

При разрешении данной проблемы, нужно провести точное разграничение 

индивидуального предпринимателя от физического лица, не имеющего статуса 

индивидуального предпринимателя. Также следует ввести в гражданское 

законодательство нормы, которые бы касались только деятельности 

индивидуальных предпринимателей и которые будут тем самым разграничивать их 

от юридического лица, которое является коммерческой организацией, как 

прописано в норме ГК РФ. Тем самым, индивидуальный предприниматель будет 

являться отдельным субъектом права при проведении процедуры банкротства.  

Также существует проблема, которая находит свое отражение в 

предупреждении несостоятельности (банкротства) предпринимателя и 

возможности восстановления его платежеспособности.  

Сущность этой проблемы исходит из положений Закона о банкротстве, а 

именно главы II Закона. Данная глава среди юридической среды считается 

недостаточно совершенной в связи с тем, что цели, преследующие предупреждение 

несостоятельности, выражены не в полной мере. Также это касается методов и 

механизмов, которые связаны с процедурой восстановления платежеспособности 

индивидуального предпринимателя при подаче заявления суд о собственном 
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признании банкротства. При этом, по мнению И.А. Юрасовой, недостаточная 

выраженность положений Закона о банкротстве также находит себя и в 

регулировании вопроса об ответственности руководителя предприятия об 

осложнении финансовой ситуации субъектов предпринимательской деятельности 

и правовом навязывании соответствующих мер предупреждения банкротства 

предпринимателя.  

При исследовании проблем законодательства о банкротстве, имеет место 

быть и сложность, связанная с несовершенством нормативно–правовых актов, 

регулирующих состав процедур, применяемых к несостоятельности (банкротству) 

индивидуального предпринимателя. 1 

Так, действующий Закон о банкротстве строго устанавливает состав 

процедур, которые применяются к индивидуальному предпринимателю, как к 

субъекту предпринимательской деятельности в лице физического лица. К ним 

относятся: мировое соглашение, реструктуризация долгов и реализация 

имущества. К юридическим лицам, которые несомненно имеют иной характер 

своего статуса, имеет более широкий перечень применимых к ним процедур при 

процессе дела о банкротстве. Это наблюдение, внешнее управление, финансовое 

оздоровление и конкурсное производство. В данном вопросе, учитывая то, что 

индивидуальный предприниматель, как субъект предпринимательской 

деятельности, зачастую имеет как немалые объемы имущества, так и не маленькие 

финансовые активы, представляется не логичным то, что из состава процедур 

юридического лица не применяются в отношении индивидуального 

предпринимателя такие процедуры как финансовое оздоровление и внешнее 

управление. Полагается, что расширение состава применимых к предпринимателю 

процедур несостоятельности положительно бы сказалось на состоянии рыночных 

отношений и на статистике банкротство индивидуального предпринимателя в 

Российской Федерации.  

                                                           
1 Юрасова, И. А. Некоторые проблемы регулирования банкротства индивидуальных 

предпринимателей в РФ / И. А. Юрасова // Научный электронный журнал Мередиан. – 2019. – № 

9 (27). – С. 60–62 
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Еще одной проблемой данной процедуры, связанной с индивидуальным 

предпринимательством, является несоответствие сроков рассмотрения дел о 

банкротстве в арбитражном суде. Так, согласно положению о сроках статьи 152 

АПК РФ срок рассмотрения дел о банкротстве составляет не больше 6 месяцев со 

дня поступления заявления.1 Когда как в Законе о банкротстве, а именно в статье 

51, указан иной срок в виде 7 месяцев. 2 

Если на данную неясность смотреть со стороны практики, то иногда 

проявляются случаи, когда индивидуальные предприниматели, используя 

вышеописанное отличие нормативно–правовых актов, затягивают производство по 

делу о банкротстве путем уклонения от обязанности предоставления в 

арбитражный суд необходимых сведений. В данном случае, естественно, 

законодателем следует провести соотнесение сроков рассмотрения дела о 

банкротстве.  

Также в научных кругах выделяется проблема, связанная с такой 

процедурой, как реструктуризация долгов. Согласно законодательству о 

банкротстве для возможности провести реструктуризацию долга должника следует 

утвердить план погашения требований кредиторов. В свою очередь, финансовый и 

правовой статус должника должен удовлетворять установленными законом 

условиям, которые в основе своей сводятся к наличию у предпринимателя, 

стабильного и соответствующего требованиям кредиторов источника дохода, к 

отсутствию судимости и отсутствия процесса банкротства в отношении него за 

последние 5 лет. Так, согласно Закону о банкротстве, а именно п.8 ст. 213.6 если 

должник не соответствует вышеуказанным условиям, то арбитражный суд имеет 

возможность ввести процедуру конкурсного производства, признав 

предпринимателя банкротом.  

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95–ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.04.2020).   
2 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ (ред. от 

24.04.20) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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Согласно мнению А.Г. Дмитриенко, данный метод, установленный 

законодателем, имеет спорный характер в связи с тем, что такой подход по своей 

сути имеет противоположную сторону по отношению к восстановлению 

платежеспособности должника, в целях которой имеются такие установки как 

увеличения размера доходности предприятия должника, так и сокращения его 

финансовых расходов. Решение данной проблемы видится Дмитриенко А.Г. в виде 

законодательного введения положения, которое будет предоставлять 

индивидуальному предпринимателю возможность решать вопрос о внедрении в 

процесс дела о банкротстве такой процедуры как реструктуризация долгов 

должника. 1 

Стоит отметить проблемы процедуры банкротства индивидуального 

предпринимателя, которые непосредственно связанны с эпидемией COVID – 19 в 

Российской Федерации. 1 апреля 2020 года с целью поддержки экономики в период 

коронавируса закон о банкротстве (№ 127–ФЗ) был дополнен статьей 9.1, 

предоставляющей правительству РФ право вводить мораторий на инициацию 

банкротства по заявлениям кредиторов. Такой мораторий был введен 

постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года. 

Таким образом, с 4 апреля 2020 года сроком на полгода в РФ начал 

действовать мораторий на банкротство по заявлению кредиторов в отношении 

организаций и индивидуальных предпринимателей, «наиболее пострадавших» в 

условиях коронавируса, а также «стратегических» и «системообразующих» 

организаций. В отношении должников, включенных в соответствующий список, 

также запрещается начислять неустойки и взыскивать долги. Однако реакция 

российских деловых кругов на мораторий в его редакции оказалась далеко 

неоднозначной. Дело в том, что многие компании, оказавшиеся в этом списке, 

попали под существенные для них ограничения. 

                                                           
1 Жерешенкова, А. В.  Проблемы банкротства индивидуального предпринимателя / А. В. 

Жерешенкова // Современная юриспруденция. – 2018. – С. 46–48 
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В то же время полагается, что преследуемые правительством цели вряд ли 

будут достигнут по следующим причинам: 

Введение моратория неминуемо приведет к массовым злоупотреблениям 

«на легальной основе», когда платежеспособные организации и индивидуальные 

предприниматели, внесенные в список, перестанут выполнять свои обязательства, 

не опасаясь ни неустоек, ни попыток взыскания долгов, ни даже инициации 

банкротства. Более того, с учетом того, что новые поправки снимают ограничения 

на сделки, превышающие по стоимости 1% активов, возможно будет немало 

случаев, когда компании и индивидуальные предприниматели, уже находящиеся 

на грани банкротства, берут на себя заведомо невыполнимые обязательства 

с целью их монетизации и вывода прибыли в течение действия моратория. 

Предположительно решить данную проблему поможет дополнение к ст 9.1 

Закона о банкротстве, которое бы содержало положение о том, что данная статья 

применяется в отношении только тех должников, заявление которых поступили в 

арбитражный суд до февраля 2020 года.    

На фоне экономической рецессии, мораторий на банкротство без 

существенной материальной помощи организациям и индивидуальные 

предприниматели со стороны государства не может ничего изменить в лучшую 

сторону. Он лишь оттянет неминуемую развязку, которая в случае такого 

отложенного сценария скорее всего будет более проблемной. 

В незавидной ситуации оказались кредиторы. По факту получилось так, что 

должникам можно на время моратория попросту не выполнять свои обязательства, 

не опасаясь того, что кредиторы будут начислять им неустойки, пытаться взыскать 

долг. При этом совершенно непонятно как, с точки зрения законодателя, в этой 

ситуации должны поступать кредиторы. Иными словами, статус кредиторов в 

данной ситуации остается неясным. 

Кредиторы – это в массе свой те же компании и индивидуальные 

предприниматели, которые в силу конкретных обстоятельств выступают то в роли 

кредитора, то в роли должника. И независимо от того, вошли ли они в список 
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наиболее пострадавших, системообразующих или стратегических, положение тех, 

кто оказался на момент вступления в силу моратория в роли кредитора, совсем 

незавидное. Предположим, что индивидуальный предприниматель, который 

является кредитором для другого хозяйствующего объекта, сам является 

должником, который имеет шанс стать банкротом, и в этой ситуации этот шанс 

увеличивается, так как его финансовый источник может уменьшится за счет 

моратория.  

Из данной ситуации с короновирусной инфекцией можно сделать вывод о 

том, что мер для спасения предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации недостаточно, а некоторые из них и вовсе негативно сказываются на 

процедуре банкротства индивидуального предпринимательства, что также 

является проблемой, которую нужно решать в оперативном порядке.    

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в сфере 

регулирования процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей 

остаются нерешенными большое количество проблем, которые в большинстве 

случаев имеют осложнения с правовым регулированиями и недостаточности 

применяемых мер данного института. Данные проблемы приводят к недостаточной 

эффективности данной процедуры, низкому проценту восстановления 

платёжеспособности предпринимателей после введения восстановительных 

процедур, значительным злоупотреблениям как индивидуальных 

предпринимателей, так и других участников процесса банкротства. Все 

вышесказанное свидетельствует о тех значительных резервах повышения 

эффективности, которые имеет институт банкротства индивидуальных 

предпринимателей в России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследовав как сущность индивидуального 

предпринимателя, так и сущность процедуры его банкротства, можно сделать 

следующие выводы.  

Индивидуальное предпринимательство можно охарактеризовать как 

инициативную, самостоятельную предпринимательскую деятельность, которая 

осуществляется на свой страх и риск лицом на профессиональной основе, который 

зарегистрирован в соответствующим установленном законом порядке. 

В ходе работы выяснилось, что индивидуальный предприниматель, как 

субъект предпринимательской деятельности имеет свойственные ему 

преимущества: 

1. Обладает большим количеством прав; 

2. Обладает упрощенной регистраций – требуется небольшое количество 

документов; 

3. Установлены достаточно низкие штрафы;  

4. Имеет возможность самостоятельно принимать решения по вопросам 

распределения прибыли; 

5. Индивидуальное предпринимательство легко совмещать с любой другой 

деятельностью.  

Но также данный субъект предпринимательской деятельности имеет и ряд 

недостатков, среди которых стоит отметить следующие: 

1. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам 

всем своим имуществом.   

2. Сложность регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

если сравнивать с развитыми зарубежными странами.  

Данные признаки негативно влияют на желание граждан России заниматься 

предпринимательской деятельностью, и вместе с тем считаем, что установление 

законодательных мер по ликвидации или смягчению этих недостатков, связанных 

с правовым статусом индивидуального предпринимателя, положительно сказалось 
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бы на экономике Российской Федерации, ведь, как отмечалось ранее, малый и 

средний бизнес государства – фундамент здоровой рыночной экономики.  

Также стоит отметить то, что правовой статус индивидуального 

предпринимателя в юридической сфере имеет некоторые проблемы: 

1. Первая из них связанна с многообразием нормативно–правовых актов, 

регулирующих его правовой статус. Данная проблема вызывает практическое 

осложнение в поиске нужной конкретной информации в своде закона.  

2. Также в регулировании индивидуального предпринимательства ученные 

отмечают теоретическую проблему с определением признака, непосредственно 

связанного с индивидуальным предпринимательством, такого как «прибыль», 

которое закреплено в определении предпринимательской деятельности ГК РФ. 

Закрепление прибыли в качестве окончательного результата предпринимательской 

деятельности гражданина не совсем верно, так как оно не всегда является 

истинным и единственным результатом предпринимательской деятельности 

индивидуального предпринимателя.  

 Полагается, что возможным вариантом решения данных проблем является 

изменение структуры нормативно–правовых актов, которые регулируют правовой 

статус индивидуального предпринимателя с разных сторон, на более четкую. Так, 

в юридической науке предлагается ввести новый федеральный закон с 

соответствующим названием «О правовом положении индивидуального 

предпринимателя», в котором будет закреплен его правовой статус с четким 

понятиями и условиями приобретения статуса. 

Некоторую неточность образовывает и положение НК РФ, а именно 

определение об индивидуальном предпринимателе, в части которого говорится о 

том, что физические лица должны быть зарегистрированы в 

установленном порядке.1 В данном случае налоговое законодательство не уточняет 

в качестве кого должен быть зарегистрирован гражданин, оставляя данную задачу 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.03.2020). 
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на граждан. Считаем, что данные неточности характеризуют российское право не 

с положительной стороны и требуют изменений в последующих редакциях.  

Институт банкротства индивидуального предпринимателя также имеет 

неоднозначность в терминологии. Так, само определение несостоятельности и 

банкротства также вызывает в юридической сфере множество вопросов, касаемых 

тождества этих терминов, тождество которых и установил сам законодатель путем 

совмещения их в одно словосочетание в Законе о банкротстве, хотя если 

посмотреть на истоки этих понятий, а именно в дореволюционное 

законодательство о банкротстве, то можно увидеть, что данные термины 

изначально применялись в разных смыслах.  

Как выяснилось ранее, в практике банкротства индивидуального 

предпринимателя также могут встречаться ситуации, когда к должнику, который 

имеет соответствующие признаки банкротства, но будучи непризнанным таковым 

арбитражным судом, применяются тем же судом процедуры финансового 

оздоровления или внешнего управления. То есть возникает проблема о 

непризнании должника банкротом, несмотря на имеющиеся у него признаки 

банкротства. 

Решение данной проблемы видится в дополнении к статье 3 Закона о 

банкротстве соответствующего пункта, который бы содержал в себе разделение 

таких понятий как «несостоятельность» и «банкротство» в виде закреплённых 

терминов. Так, такие процедуры как внешнее управление, финансовое 

оздоровление и наблюдение можно было бы отнести к несостоятельности, а 

конкурсное производство к банкротству. Иными словами, должник, подавая 

заявление о банкротстве и после его принятия арбитражным судом, приобретал 

статус несостоятельного, а после вынесения арбитражным судом решения – 

банкрота.  

Исходя с вышеуказанного, стоит определить несостоятельность, как случай, 

когда должник не в состоянии исполнить определенные денежные обязательства 

перед кредиторами в течение временного срока, а под банкротством следует 
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понимать такую ситуацию, когда должник не имеет возможности исполнить 

обязательства перед кредиторами в связи с тем, что размер данных обязательств 

превышает размер стоимости его имущества, то есть данную ситуацию можно 

определять, как некую квалифицированную несостоятельность.  

Состав процедур несостоятельности (банкротства) индивидуального 

предпринимателя также является его особенностью, но при исследовании проблем 

законодательства о банкротстве, имеет место быть и сложность, связанная с 

несовершенством нормативно–правовых актов, которые и регулируют данный 

состав процедур. 

Так, действующий Закон о банкротстве строго устанавливает состав 

процедур, которые применяются к индивидуальному предпринимателю, как к 

субъекту предпринимательской деятельности в лице физического лица. К ним 

относятся: мировое соглашение, реструктуризация долгов и реализация 

имущества. К юридическим лицам, которые несомненно имеют иной характер 

своего статуса, имеет более широкий перечень применимых к ним процедур при 

процессе дела о банкротстве. Это наблюдение, внешнее управление, финансовое 

оздоровление и конкурсное производство. В данном вопросе, учитывая то, что 

индивидуальный предприниматель, как субъект предпринимательской 

деятельности, зачастую имеет как немалые объемы имущества, так и не маленькие 

финансовые активы, представляется не логичным то, что из состава процедур 

юридического лица не применяются в отношении индивидуального 

предпринимателя такие процедуры как финансовое оздоровление и внешнее 

управление. Полагается, что расширение состава применимых к предпринимателю 

процедур несостоятельности положительно бы сказалось на состоянии рыночных 

отношений и на статистике банкротства индивидуального предпринимателя в 

Российской Федерации.  

Отдельное внимание стоит уделить и восстановлению платежеспособности 

индивидуального предпринимателя, ведь именно восстановление предприятия 
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является наиболее положительным исходом для экономики страны нежели его 

банкротство.  

Так в научных кругах выделяется проблема, связанная с такой процедурой, 

как реструктуризация долгов. Согласно законодательству о банкротстве для 

возможности провести реструктуризацию долга должника следует утвердить план 

погашения требований кредиторов. В свою очередь, финансовый и правовой статус 

должника должен удовлетворять установленными законом условиям, которые в 

основе своей сводятся к наличию у предпринимателя, стабильного и 

соответствующего требованиям кредиторов источника дохода, к отсутствию 

судимости и отсутствия процесса банкротства в отношении него за последние 5 

лет. Так, согласно Закону о банкротстве, а именно п.8 ст. 213.6 если должник не 

соответствует вышеуказанным условиям, то арбитражный суд имеет возможность 

ввести процедуру конкурсного производства, признав предпринимателя 

банкротом. 1Данный законодательный способ видится спорным в связи с тем, что 

такой подход по своей сути имеет противоположную сторону по отношению к 

восстановлению платежеспособности должника, в целях которой имеются такие 

установки как увеличения размера доходности предприятия должника, так и 

сокращения его финансовых расходов.  

Решение данной проблемы видится в виде законодательного введения 

положения, которое будет предоставлять индивидуальному предпринимателю 

возможность решать вопрос о внедрении в процесс дела о банкротстве такой 

процедуры как реструктуризация долгов должника.  

Также, Закон о банкротстве имеет некоторый недочет в отношении 

индивидуального предпринимательства, связанный с формулировкой положений о 

мерах по предупреждению банкротства.  В ст. 30 Закона о банкротстве о мерах по 

предупреждению банкротства организаций указывается такие субъекты как 

руководитель должника, его органы, учредители и иные контролирующие лица 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ (ред. от 

24.04.20) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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должника, но все они не имеют никакого отношения к индивидуальному 

предпринимателю. 1 

Полагаем, что решить данную недоговоренность следует путем внесения 

соответствующей поправки в ст.30 Закона о банкротстве, которая бы добавила к 

перечню субъектов – индивидуального предпринимателя.  

В процедуре банкротства индивидуального предпринимателя также 

имеются и практические проблемы, связанные с признание сделки 

недействительной. Данная проблема существует благодаря тому, что часть 

недобросовестных участников дела о банкротстве не всегда предоставляет отчеты 

об оценке имущества, соответствующие реальности.   

Во-первых, для решения данной проблемы предлагается внести изменения 

в законодательство, регулирующее банкротство, путем внесения соответствующих 

поправок в Закон о банкротстве, а конкретно в статью 61.8., в которой следует к 

закреплённым пунктам дополнить положение о том, что при оспаривании сделки к 

заявлению должно прилагаться приложение в виде соответствующего отчета 

эксперта, что позволило бы уменьшить время процесса по производству дела о 

банкротстве должника.  

Во-вторых, исходя из существующей практики неправомерного проведения 

оценки спорного имущества, следует ужесточить положения в части требований и 

прилагаемых санкций к кандидатуре эксперта, но с прямым указанием на 

императивное условие, которое заключается в существовании у эксперта таких 

элементов как профессиональные знания и опыт, применяющиеся исключительно 

в предпринимательской деятельности. 

Стоит отметить и ситуацию с короновирусной инфекцией, а именно 

связанное с ней введение моратория, который, по нашему мнению, неминуемо 

приведет к массовым злоупотреблениям «на легальной основе», когда 

платежеспособные организации и индивидуальные предприниматели, внесенные в 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ (ред. от 

24.04.20) // Официальный интернет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
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список, перестанут выполнять свои обязательства, не опасаясь ни неустоек, ни 

попыток взыскания долгов, ни даже инициации банкротства. Более того, с учетом 

того, что новые поправки снимают ограничения на сделки, превышающие по 

стоимости 1% активов, возможно будет немало случаев, когда компании и 

индивидуальные предприниматели, уже находящиеся на грани банкротства, берут 

на себя заведомо невыполнимые обязательства с целью их монетизации и вывода 

прибыли в течение действия моратория. 

Предположительно решить данную проблему поможет дополнение к ст 9.1 

Закона о банкротстве, которое бы содержало положение о том, что данная статья 

применяется в отношении только тех должников, заявление которых поступили в 

арбитражный суд до февраля 2020 года.    

Таким образом на основе проведённого исследования, обобщая все выводы 

по банкротству индивидуального предпринимателя, можно конкретизировать 

следующие категории проблем: 

I. Проблемы, связанные с регулированием правового статуса 

индивидуального предпринимателя. 

II. Проблемы непосредственно связанные с его несостоятельностью: 

1. Непризнание должника банкротом, несмотря на имеющиеся у него 

признаки банкротства. 

2. Недостаточный состав необходимых процедур, применяемых к 

несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя, так и 

несовершенство их правовых механизмов. 

3. Недочеты и неясности в правовой базе 

4. Проблемы связные с практикой признания сделок недействительными. 

5. Проблемы банкротства в связи с введением правовых мер по спасению 

экономики в связи с событиями, связанными с COVID-19. 

Полагается, что решение данных проблем, которые решаются путем 

введения соответствующих поправок в закон, позволит улучшить процесс 
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банкротства индивидуального предпринимателя, что, в свою очередь, позволит 

улучшить положение малого и среднего бизнеса в нашей стране.   
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