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Наиболее важным институтом рыночной экономики является институт 

экономической несостоятельности (банкротства). Анализ научной литературы 
свидетельствует о том, что среди ученых нет единства мнений относительно 
определений понятий «экономическая несостоятельность» и «банкротство», а 
также о соотношении указанных категорий. Кроме того, ученые 
рассматривают институт экономической несостоятельности (банкротства) с 
разнообразных точек зрения, таких как: правовая, экономическая, финансовая, 
управленческая и др. 

Институт экономической несостоятельности (банкротства) появился в 
давние времена. Нормы права, регулировавшие взаимоотношения должника и 
кредитора, появились с возникновением частной собственности, развитием 
торговли, т.е. с зарождением рыночных отношений. В переводе с латинского 
слово «несостоятельность» (imbecillitas) означает слабость и бессилие, а 
термин «банкротство» происходит от латинских слов «скамья» (bancus) и 
«сломанный» (ruptus). Или от итальянского «bancarotta», что в переводе на 
русский означает «сломанная скамья». Первоначально банком именовалась 
скамья, устанавливаемая в людных местах таких, как рынки и ярмарки, на 
которой менялы и ростовщики проводили свои сделки и оформляли 
документы. После того, как владелец «банка» разорялся, он ломал свою 
скамью [1, с.49]. Соответственно из-за невозможности совершения обменных 
и других сделок субъект хозяйствования впоследствии подлежал ликвидации. 

В научных трудах ученые-юристы и экономисты зачастую не 
разграничивают такие понятия, как «экономическая несостоятельность» и 
«банкротство», рассматривают их как синонимы. Так, А. А. Коренная 
полагает, что термин «несостоятельность» характеризует состояние глубокого 
финансового кризиса. Применительно к действующему законодательству 
наиболее целесообразно использовать термин «несостоятельность», начиная 
со стадии введения соответствующей процедуры, используемой в деле о 
несостоятельности (банкротстве), до момента введения конкурсного 
производства, а после – речь может идти о банкротстве. Таким образом, 
несостоятельность – открытая, юридически зафиксированная системная 
неплатежеспособность, которую, однако, возможно преодолеть (финансовое 
оздоровление, мировое соглашение и т.д.), банкротство же – состояние 
необратимого финансового кризиса, когда происходит реализация имущества 
должника в целях погашения имеющейся задолженности [2, с. 30]. В.Ф. 
Попондопуло пишет, что «банкротство рассматривается как частный, 
наиболее серьезный случай несостоятельности, когда несостоятельный 
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должник совершает уголовно наказуемые деяния, наносящие ущерб 
кредиторам» [3, с. 124−125].  

Необходимо отметить, что законодательство Российской Федерации 
понятия «несостоятельность» и «банкротство» рассматривает как синонимы, 
т.е. признает их равнозначными. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» содержит оба эти термина как 
тождественные. Согласно ст. 2 указанного Закона, несостоятельность 
(банкротство) – это признанная арбитражным судом или наступившая в 
результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Следует указать, что есть и иная точка зрения, относительно соотношения 
понятий «экономическая несостоятельность» и «банкротство». Ее 
приверженцы дифференцируют указанные понятия. В частности, Е. С. Юлова 
разграничивает рассматриваемые категории в целях отражения их 
фактического правового содержания и потребностей правоприменительной 
практики: несостоятельность толкуется как определенное финансовое 
состояние должника, а банкротство – как совокупность применяемых к 
должнику мер, предусмотренных законодательством о банкротстве [4, с. 40]. 
И.В. Фролов считает, что понятия «банкротство» и «несостоятельность» 
следует разделять, для целей более точного определения финансового 
состояния должника по отношению к его денежным кредиторам и 
возможности его (должника) дальнейшего существования (для организаций-
должников) или освобождения от ряда денежных обязательств (для граждан-
должников) [5, с. 24].   

Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415–З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» различает указанные понятия. Так, под 
экономической несостоятельностью понимается «неплатежеспособность, 
имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением 
экономического суда об экономической несостоятельности с санацией 
должника...». Проанализировав данное определение, мы видим, что 
несостоятельный хозяйствующий субъект при определенных условиях может 
погасить все долги перед кредиторами и в дальнейшем осуществлять свою 
хозяйственную деятельность. Банкротство – это «неплатежеспособность, 
имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением 
экономического суда о банкротстве с ликвидацией должника – юридического 
лица, прекращением деятельности должника – индивидуального 
предпринимателя...». То есть, вынесение решения экономического суда о 
банкротстве субъекта хозяйствования влечет его ликвидацию. 

Необходимо обратить внимание, что некоторые ученые наряду указанных 
понятий оперируют еще и таким, как неплатежеспособность. Они указывают, 
что сначала необходимо выявить неплатежеспособность субъекта 
хозяйствования, которая ведет впоследствии к возникновению 
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несостоятельности, когда перестают учитываться интересы государства и 
кредиторов, и если такой субъект не имеет реальной возможности 
рассчитаться с кредиторами, то все заканчивается его банкротством. 

Следует отметить, что проект Закона Республики Беларусь от 13 декабря 
2022 г. № 227–З «Об урегулировании неплатежеспособности» не содержит в 
названии документа термины «несостоятельность» и «банкротство», кроме 
того, их определения пересмотрены в данном акте. Так, банкротство – это 
неплатежеспособность должника, признанная решением суда, 
рассматривающего экономические дела, о признании должника - 
юридического лица банкротом и открытии ликвидационного производства, о 
признании должника - индивидуального предпринимателя банкротом с 
прекращением предпринимательской деятельности и открытии 
ликвидационного производства. Под несостоятельностью понимается 
неплатежеспособность должника, признанная решением суда о признании 
должника несостоятельным и введении санации.  

Для признания субъекта хозяйствования банкротом необходимы 
определенные признаки, которые должны быть ему присущи.  

В юридической литературе понятие признаков экономической 
несостоятельности (банкротства) различные ученые определяют по-разному. 
Одни ученые, под признаком банкротства понимают совокупность 
формальных и материальных фактов, которые дают возможность суду 
признать лицо банкротом или самому объявить о наличии несостоятельности 
(банкротства) [6, с. 53]. Другие – систему внешних характеристик должника, 
которые позволяют предположить его несостоятельность [7, с. 41]. Третьи 
полагают, что признаки экономической несостоятельности (банкротства) – это 
юридические факты, которые вводят неопровержимую презумпцию наличия у 
должника соответствующего экономического состояния (неспособности 
удовлетворить требования кредиторов). Значение таких фактов состоит в том, 
что именно с ними закон связывает возможность наступления правовых 
последствий. Признаки банкротства можно рассматривать как 
исключительные доказательства неплатежеспособности, имея в виду, что 
иные доказательства такой неплатежеспособности кредитором представляться 
не могут, а также что при их наличии неплатежеспособность предполагается 
и в том случае, если ее в действительности нет [8, с. 27].  

Проанализировав различные мнения ученых и законодательство об 
экономической несостоятельности банкротстве, мы можем выделить 
следующие признаки, присущие указанной категории: 1) неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по своим 
денежным обязательствам; 2) неспособность должника выплатить 
обязательные платежи (налоги, сборы, пошлины и т.д.); 3) установление 
такого рода неспособности экономическим судом. 

Таким образом, проанализировав различные подходы относительно 
понятий «экономическая несостоятельность» и «банкротство», можно сделать 
следующий вывод, что указанные понятия имеют некоторые сходства, на том 
основании, что и в одном и другом случаях речь идет о неспособности 
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должника удовлетворить требования кредиторов по обязательствам. Отличие 
данных понятий состоит в том, что экономическая несостоятельность не 
является критическим положением для должника, и он сможет преодолеть 
тяжелую финансовую ситуацию, а банкротство выражается в ликвидации 
должника. 

В результате проведенного исследования понятий «экономическая 
несостоятельность» и «банкротство», мы считаем, что указанные понятия 
необходимо разграничивать, поскольку в положении должника при 
экономической несостоятельности и банкротстве имеются различия в 
значительной мере. 

В современных условиях развития хозяйственных 
(предпринимательских) правоотношений случаи экономической 
несостоятельности (банкротства) субъектов хозяйствования достаточно 
распространены. К сожалению, подобные случаи оказывают негативное 
влияние на экономику государства и на жизнедеятельность граждан в целом. 
В связи с этим, считаем целесообразным, продолжать работу по исследованию 
вопросов, связанных с понятием и признаками экономической 
несостоятельности (банкротства) как на теоретическом, так и на практическом 
уровнях. 
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