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Одним из неотъемлемых элементов ры
ночной экономической системы является ин
ститут банкротства, способствующий перерас
пределению ресурсов к эффективно работаю
щим собственникам, в более перспективные 
отрасли экономики, а также выполняющий 
функцию страхования в сфере предпринима
тельской деятельности. Институт банкротства 
субъектов предпринимательской деятельнос
ти неразрывно связан с явлениями циклич
ности и кризисов в развитии социально-
экономических систем. Эти закономерности 
проявляются на глобальном, макро-, мезо-, 
микроуровне и выступают объективной пред
посылкой банкротства предприятий. 

Каковы же причины цикличности эконо
мического развития и кризисов? Практически 
все выдающиеся ученые-экономисты обраща
лись к этим вопросам, выдвигались различ
ные теории, объясняющие феномен неравно
мерности развития экономики. Представля
ется целесообразным рассмотреть эти явления 
и взгляды на них различных исследователей с 
использованием подходов теорий систем и 
самоорганизации. 

Системный подход к изучению 
закономерностей развития экономики 

Известно множество подходов к опреде
лению понятия системы, рассматривающих ее 
с позиций вида взаимосвязи или взаимодей
ствия множества составляющих элементов, 
целеполагания, выбора определенной совокуп
ности элементов и других признаков. Мы счи
таем целесообразным в качестве удовлетворя
ющего современным научным представлени
ям использовать определение системы как «со
вокупности объектов и процессов, называемых 
компонентами, взаимосвязанных и взаимодей
ствующих между собой, которые образуют 
единое целое, обладающее свойствами, не при
сущими составляющим его компонентам, взя
тым в отдельности» [1. С И ] . Согласно этому 

подходу, свойствами системы являются: цело
стность, заключающаяся в том, что измене
ние любого компонента системы оказывает воз
действие на все другие ее компоненты и при
водит к изменению системы в целом; и наобо
рот, любое изменение системы отражается на 
всех ее компонентах; иерархичность, которая 
состоит в том, что система может быть рас
смотрена как элемент системы более высокого 
порядка, а каждый ее элемент, в свою очередь, 
является системой; интегративность, заклю
чающаяся в обладании системой свойствами, 
отсутствующими у ее элементов, в то время 
как элементы имеют свойства, не присущие 
системе. 

Данные определения важны потому, что 
в дальнейшем и мировое хозяйство, и нацио
нальная экономика, отрасль или предприятие 
будут рассматриваться именно как социаль
но-экономические системы, обладающие вы
шеприведенными характеристиками. 

К настоящему времени одним из основ
ных подходов, объясняющих и описывающих 
развитие человеческого общества, социально-
экономической системы на глобальном уров
не, стал цивилизационный подход, рассматри
вающий «способ воспроизводства обществен
ной жизни, закрепленный в системе норм, 
регулирующих деятельность и отношения от
дельных индивидов и социальных групп во 
всех подсистемах общества: экономической, 
политической, социальной, духовной» [2. 
С. 252]. Материальной основой любой циви
лизации является экономическая подсистема, 
посредством которой осуществляется взаимо
действие производителей и потребителей в 
обществе. 

Соглашаясь с выводами, полученными в 
результате исследований А.А. Богданова, 
Л. фон Берталанфи, И. Пригожина, Н.Н. Мо
исеева и других ученых по теории самоорга
низации, следует признать, что большинство 
социально-экономических систем являются 
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сложными, нелинейными, неустойчивыми, ди
намическими и самоорганизующимися. 

Такие системы на макроуровне, а также 
функционирующие в их рамках социально-
экономические институты появляются, по 
мнению К. Поппера и Ф. Хайека, не в ре
зультате чьих-либо целенаправленных дей
ствий, а как следствие непреднамеренной, 
спонтанной самоорганизации людей [3. Т. 2. 
С. 111; 4. С. 20]. 

В зависимости от характера экономичес
кой жизни можно выделить три типа цивили
заций: традиционные, либеральные и цивили
зации промежуточного тина. По поддерживае
мому нами мнению ряда исследователей [5. 
С. 71; 6. С. 5], к промежуточному типу можно 
отнести и «социалистическую» цивилизацию, 
сложившуюся в СССР и других странах, выб
равших в XX в. путь построения коммунисти
ческого общества. 

Экономическая подсистема социалисти
ческой цивилизации ориентировалась на про
изводство в рамках заранее и извне опреде
ленных и ограниченных потребностей, явля
лась преимущественно закрытой и мало 
чувствительной к изменениям, что было обус
ловлено главенством политической подсисте
мы, идеологической составляющей, выдвигав
шей задачу построения коммунизма в отдель
ной стране (группе стран) в условиях враж
дебного окружения капиталистическими 
странами остального мира. Такая подсистема 
является не самоорганизующейся и самораз
вивающейся, но относительно стабильной, 
контролируемой и практически полностью 
управляемой извне, со стороны других подси
стем. Она длительное время может находить
ся в состоянии равновесия, когда другие под
системы общества подавляют возникающие в 
ней отклонения от этого состояния, что лиша
ет ее возможности самоорганизации и разви
тия, но не ограничивает способности к росту -
количественному изменению компонентов 
системы, ее структуры и взаимосвязей. Под 
развитием при этом понимается необратимое, 
направленное, закономерное изменение мате
риальных и идеальных объектов, в результате 
которого возникает их новое качественное со
стояние. 

В закрытых системах постепенно возрас
тают хаос, беспорядок, энтропия, которые мо
гут сдерживаться только постоянным, всесто

ронним и мощным воздействием извне (для 
экономической подсистемы - со стороны по
литической подсистемы, государства). Как 
только такое внешнее воздействие достаточно 
ослабевает или перестает определять условия 
функционирования какого-либо существенно
го элемента системы, она переходит в неравно
весное состояние и качественно изменяется, 
перерождается, что наглядно показал распад 
мировой социалистической системы. 

Либеральная цивилизация базируется на 
рыночной экономической системе, ограничи
телем производства в которой является спрос, 
а единственным дефицитом - деньги. Такая 
экономика ориентирована на потребителя, са
мостоятельно определяющего свои потребнос
ти, которые все время растут и усложняются. 
В связи с этим все время развивается и ры
ночная экономическая система. 

Рыночную экономику можно отнести к 
сложной, нелинейной, неустойчивой и само
организующейся системе, которая в процессе 
функционирования способна изменять свои 
внутренние взаимосвязи, порядок и организа
цию в зависимости от воздействующих на нее 
факторов. Она имеет преимущественно откры
тый характер, подразумевающий относитель
но свободное перемещение товарных, финан
совых и информационных потоков, обмен ве
ществом, энергией и информацией с окружа
ющей средой. Такие системы в соответствии с 
теорией самоорганизации являются неравно
весными, квазистабильными. Развиваясь слу
чайным образом, они сначала количественно 
накапливают новые свойства, оказывающие 
воздействие на структуру системы и вызыва
ющие ее неустойчивость, а затем в некоторой 
точке перехода из одного состояния в другое, 
называемой точкой бифуркации, происходит 
их качественное изменение. С точки зрения 
экономической теории, процессы, предшеству
ющие такому переходу, определяются как эко
номический кризис. 

Развитие открытой системы может про
исходить как в эволюционной (адаптационная 
стадия), так и в революционной форме (фазо
вый переход, скачок, катастрофа). Совокуп
ность этих стадий или этапов развития во вре
мени образует динамический цикл [7. С. 6-
10]. В экономической литературе и даже учеб
никах до настоящего времени встречаются 
несколько упрощенные трактовки сущности 
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цикличности как периодичности колебаний в 
движении общественного производства, склон
ности экономики к повторению экономичес
ких явлений. В таком понимании цикличнос
ти речь может идти или о промежутке време
ни между явлениями, или об их повторяемо
сти, т. е. возвращении экономики к исходному 
состоянию, что, как мы выяснили, противоре
чит теории систем. Представляется, что более 
точной является позиция исследователей, ко
торые определяют цикличность развития как 
прохождение системой неповторимых, специ
фичных, качественно новых стадий развития, 
а внутри каждой стадии - повторяемых для 
каждой из них сходных фаз [6. С.10-11]. 

Таковы современные научные представ
ления о развитии систем, через призму кото
рых, как мы считаем, и следует рассматривать 
закономерности экономического развития во
обще и Беларуси в частности. 

Кризисы как неотъемлемый элемент 
рыночной экономики 

К началу XX в. цикличность развития 
рыночной экономики стала очевидной. По сло
вам Н.Д. Кондратьева, «мысль о том, что дина
мика экономической жизни при капиталисти
ческом строе общества имеет не простой и ли
нейный, а сложный и циклический характер, в 
настоящее время можно считать общепризнан
ной <...> Устанавливаются два положения, чрез
вычайно важных для понимания природы кри
зисов: во-первых, что они периодичны, во-вто
рых, что они органически присущи капиталис
тическому строю» [8. С. 24-25]. 

Циклы экономического развития имеют 
различную природу и продолжительность. 
Й. Шумпетером была выдвинута идея о треху
ровневой схеме цикличности в экономике, а 
циклы названы именами Н.Д. Кондратьева, 
К. Жюгляра и Дж. Китчина. С его точки зрения, 
развитие является движением от одного кругоо
борота к другому, стихийно порождаемым са
мой экономикой и происходящим дискретно. 

В качестве факторов, обусловливающих 
продолжительность, характер и специфику цик
лов в экономическом развитии, учеными выд
вигалось множество различных видов воздей
ствий, носящих внешний или внутренний ха
рактер по отношению к экономической подсис
теме. В XIX - середине XX в. ученые объясняли 
причины цикличности либо внешними (Л. Валь-

рас, У. Джевонс, А. Маршалл, Г. Мур), либо 
внутренними (К Маркс, Дж. М. Кейнс, А. Шпит-
гоф, Й. Шумпетер) факторами. Во второй поло
вине XX в. причины цикличности развития 
экономики стали обусловливать комплексным 
взаимодействием ряда факторов (открытие но
вых или исчерпание старых источников ресур
сов; экологические катастрофы; крупные науч
но-технологические достижения; цены на ресур
сы; войны, революции и другие крупные поли
тические потрясения; изменение численности и 
миграция населения; деятельность правительства; 
идеи), которые могут выступать в качестве как 
внутренних, так и внешних по отношению к 
национальной экономике. 

Основными теориями цикличности мож
но назвать: 

• теории воздействия на валовой внут
ренний продукт эффектов мультипликатора 
и акселератора, доказывающие, что экономи
ка периодически производит больше продук
тов и услуг, чем люди хотят или могут потре
бить (Р. Кан, Дж. М.Кейнс, Дж. М.Кларк, 
П. Самуэльсон, Дж. Хикс); 

• психологическую теорию, представля
ющую в качестве причин цикличности эконо
мического развития чередование оптимисти
ческих и пессимистических ожиданий соб
ственников деловых предприятий (А. Пигу, 
У. Бэджгот и др.); 

• теории недопотребления, объясняю
щие цикличность слишком большой долей 
дохода, идущего богатым и бережливым лю
дям, не инвестирующим его в производство 
(Гобсон, Фостер, Кэтчингс и др.); 

• денежную теорию, усматривающую 
причину цикличности в увеличении или 
уменьшении предложения денег (А. Оукен, 
М. Фридмен, Хоутри); 

• теории политического делового цикла, 
определяющие причину макроэкономических 
колебаний в действиях правительства в сфере 
денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики (Д. Макрэй, У. Нисканен, У. Норд-
хауз, Е. Тафт и др.); 

• теории реального делового (экономи
ческого) цикла, обосновывающие цикличность 
изменениями в технологии, инновациями 
(Дж. Лонг, Ф. Кидленд, Р. Кинг, Ч. Плоссер, 
Э. Прескотт, Э. Хансен, Й. Шумпетер и др.). 

До настоящего времени общей теории 
экономического развития и делового цикла не 
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выработано, и в ряде работ встречается несколь
ко упрощенный подход к объяснению причин 
цикличности, основанный на приведенных и 
ряде других теорий, а также на устоявшихся 
научных представлениях. Мы же разделяем 
мнение Н.Д. Кондратьева, который считает, что 
и развитие техники, и войны, и социальные 
потрясения, и ряд других факторов являются 
не исходными силами развития рыночной 
экономики, а его функцией и формой, они 
включены в закономерный процесс экономи
ческой динамики [8. С. 62-63]. 

Сложилась следующая классификация 
деловых циклов в экономике*: 

• циклы Кондратьева продолжительно
стью 40-60 лет, когда осуществляются важ
нейшие технические нововведения, происхо
дят качественные изменения в экономическом 
развитии; 

• циклы Кузнеца длительностью 15-23 
года, представляющие изменения в воспроиз
водственной структуре экономики, строитель
ном комплексе; 

• циклы Жюгляра продолжительностью 
7-И лет, являющиеся результатом взаимодей
ствия инфляции и инвестиционных расходов; 

• циклы Китчина, длящиеся 2-4 года и 
порождаемые динамикой изменения товарно-
материальных запасов на предприятиях. 

Эти циклы можно подразделить на фун
кциональные (последние три вида) и циклы 
развития, к которым относятся большие 
циклы (длинные волны) экономической ди
намики, названные именем Н.Д. Кондратье
ва, доказавшего их существование на основе 
исследования статистических данных о 
развитии капиталистической экономики. 
Функциональные циклы, в отличие от цик
лов развития, не затрагивают принципиаль
но основы функционирования экономичес
кой системы, ее структуру и взаимосвязи. 
Н.Д. Кондратьевым были установлены при
мерные границы и периодичность двух с 
половиной циклов, а исследования, прово
дившиеся в дальнейшем другими учеными, 
позволили подтвердить наличие циклично
сти смены механизма функционирования ры-

В Большом экономическом словаре под ред. А.Н. Аз-
рилияна (М.: Институт новой экономики, 1999. С. 374, 1190) 
циклы Кондратьева составляют 48-55 лет, Жюгляра - 10 лет, 
Китчина - 2-3,5 года, Кузнеца - 15-20 лет (Ред.). 

ночной экономики [9; 10; 11]. Периодизация 
больших циклов с учетом современных ис
следований может быть представлена следу
ющим образом [6. С. 150-151; 8. С. 45; 12. 
С. 220]: 

1 цикл - с конца 80-х годов XVIII в. до 
1844-1851 гг.: 

• повышающая волна - до 1810-1817 гг.; 
• понижающая волна - с 1810-1817 гг. 

до 1844-1851 гг.; 
2 цикл - с 1844-1851 гг. до 1890-1896 гг.: 
• повышающая волна - до 1870-1875 гг.; 
• понижающая волна - с 1870-1875 гг. 

до 1891-1896 гг.; 
3 цикл - с 1891-1896 гг. до 1929-1933 гг.: 
• повышающая волна - до 1914-1920 гг.; 
• понижающая - с 1914-1920 гг. до 

1929-1933 гг.; 
4 цикл - с 1929-1938 гг. до 1973-1982 гг.: 
• повышающая волна - до середины 

50-х годов; 
• понижающая волна - с середины 50-х 

до конца 70-х годов; 
5 цикл - с 1973-1982 гг. до 2010-2015 гг. 

(прогноз): 
• повышающая волна - до середины 

90-х годов; 
• понижающая волна - с середины 

90-х годов до 2010-2015 гг. 
Н.Д. Кондратьевым были выявлены следу

ющие закономерности, которые он считал чрез
вычайно важными для характеристики и пони
мания больших циклов [8. С. 47, 55,56, 60]: 

1. Перед началом повышающей волны 
каждого цикла или в ее начале происходят зна
чительные изменения в хозяйственной жизни 
общества (технике, технологии, денежном об
ращении, перераспределении ролей стран в 
мировой хозяйственной жизни). 

2. Периоды повышающих волн, как прави
ло, значительно богаче крупными социальными 
потрясениями и переворотами в жизни обще
ства, чем периоды понижательных волн. 

3. Понижающие волны больших циклов 
сопровождаются длительной депрессией сель
ского хозяйства. 

4. Средние циклы, приходящиеся на пони-
жающиый период большого цикла, характери
зуются длительностью и глубиной депрессии, 
краткостью и слабостью подъемов; средние цик
лы, приходящиеся на понижающий период, ха
рактеризуются обратными чертами. 
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И хотя некоторые представители совре
менной западной экономической мысли отно
сятся к представленной периодизации циклов 
с определенным сомнением, а иногда и явным 
недоверием, утверждая, что «подметить какую-
либо систему в [краткосрочных] экономичес
ких флуктуациях и с достаточной степенью 
точности прогнозировать их состояние вряд 
ли возможно» [13. С. 274-275; 14. С. 676], сама 
цикличность развития остается неоспоримой. 

Как уже отмечалось, каждый цикл эконо
мического развития состоит из фаз, к кото
рым в классическом представлении относят 
кризис, депрессию (застой), оживление и 
подъем (процветание). Более точно отражаю
щей существующее положение считается при
нятая в настоящее время схема цикла - в ней 
отсутствует фаза депрессии, бум (пик) сменя
ется рецессией (сокращением), что является 
незначительным спадом деловой активности, 
а резкие, глубокие спады названы обвалом, за 
ним следуют оживление и процветание; "еще 
более сжатая модель объединяет в одну фазу 
стадии подъема и процветания [15. С. 116; 16. 
С. 194-195; 17. С. 383-384,423]. 

Значение слова «кризис» (от гр. krisis -
решение, поворотный пункт, исход) трактует
ся словарями как резкий, крутой перелом, 
тяжелое переходное состояние [18. С. 676]. 
Поэтому, как нам представляется, выведение 
из употребления некоторыми западными 
экономистами при рассмотрении фаз цикла 
термина «кризис» ничего не меняет в сущно
сти рассматриваемого процесса, а с точки зре
ния русского языка, это слово ярко отражает 
характер явления. 

В фазе кризиса или рецессии происхо
дит снижение объемов производства и дело
вой активности, падение цен, увеличивается 
количество простаивающих мощностей, рас
тет безработица и резко увеличивается коли
чество банкротств. 

Крупнейшим кризисом за всю историю 
рыночной экономики стал кризис 1929-
1932 гг., названный «Великой депрессией». 
За этот период мировой объем производства 
промышленной продукции сократился на 
37%, наибольшее падение произошло в Гер
мании - 47% и США - 46% [15. С. 117-118]. 
Невиданных прежде масштабов достигли 
банкротство коммерческих предприятий и 
безработица. Одним из последних по време

ни был спад 1990-1991 гг., во время которо
го в США реальный объем валового внут
реннего продукта сократился на 0,5%, инве
стиционные расходы - на 20% (в ценах 
1992 г.), а безработица увеличилась на 1,2 
процентных пункта [14. С. 677-678]. И имен
но в 1991-1992 гг. произошло большинство 
банкротств предприятий за период с 1988 по 
2002 г., которое достигло 71,5 тыс., тогда как 
в остальные годы этого периода их количе
ство составляло от 35,5 до 64,8 тыс. [18; 19]. 

Кроме циклических кризисов, охватыва
ющих все мировое хозяйство, его часть или 
национальную экономику отдельных стран, во 
второй половине XX в. стали выделяться так
же структурные и отраслевые кризисы, пре
имущественно затрагивающие отдельные на
роднохозяйственные комплексы и отрасли 
одной или группы стран. К ним относят не
фтяной, энергетический, продовольственный, 
сырьевой, финансовый, кризис судоходства, 
текстильной промышленности и объясняют их 
возникновение диспропорциями в развитии 
общественного производства. Очевидно, что 
существование таких кризисов также предоп
ределено стихийным характером рыночной 
экономики, взаимодействием сил спроса и 
предложения. 

Закономерности развития предприятий 
как объективные предпосылки 

банкротства 

Определенные закономерности существу
ют в развитии не только мировой или нацио
нальной экономики, но и отдельных субъек
тов предпринимательской деятельности -
деловых объединений, предприятий. Предпри
ятие также является открытой самоорганизу
ющейся социально-экономической системой, 
хотя, по сравнению с системами макроуровня, 
обладает, как правило, меньшей сложностью. 

Важное отличие предприятия от такой 
системы, как общество, по нашему мнению, 
то, что оно является целевой системой. Если 
для общества (цивилизации) признание на
личия поставленной перед ним цели означает 
признание существования бога-творца, то для 
предприятия его собственниками априори 
предопределена некоторая цель или система 
целей. Другое существенное отличие - огра
ниченность функционирования предприятия 
во времени. Собственники, государственные 
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или судебные органы могут ликвидировать 
предприятие, т. е. прекратить его функциони
рование по своей воле. 

В настоящее время многие ученые рас
сматривают процесс развития предприятия как 
прохождение им за время своего существова
ния нескольких (до пяти) циклов: вступле
ния, становления, экспансии, координации и 
кооперации. Каждый цикл (или стадия, этап) 
включает в себя фазы подъема, кризиса и спа
да, причем причины кризисов могут значи
тельно различаться в зависимости от стадии 
развития предприятия. 

Предприятие может как прекратить свое 
существование по окончании любого из цик
лов, так и перейти на следующий, качествен
но новый уровень, который будет характери
зоваться иной организационно-производствен
ной структурой, продукцией, технологией, 
организационно-правовой формой. Как пока
зал анализ продолжительности функциониро
вания компаний в странах с развитой рыноч
ной экономикой, проведенный в 90-х годах, 
около 77% вновь образованных компаний не 
перешли 3-летний рубеж своего существова
ния; на 6-8-й год приходится очередной кри
зис, в результате которого уходят с рынка около 
80% оставшихся компаний; в дальнейшем дли
тельность этапов для компаний различная. 
Виды кризисов могут совпадать, накладывать
ся друг на друга, в результате чего происходит 
общий кризис компании. 

К причинам кризиса руководства на ста
дии вступления, т. е. при образовании предпри
ятия, выходе его на рынок, относят организаци
онные трудности, неблагоприятную рыночную 
конъюнктуру, недостаток финансовых ресурсов 
и квалифицированных специалистов. 

Кризис независимости чаще всего проис
ходит на стадии становления, когда предприя
тие находит свою нишу на рынке и начинает 
активно в нее внедряться, хотя возможен и на 
других этапах развития. В качестве его основ
ных причин выделяют недостаток финансовых 
ресурсов и производственных мощностей, ав
торитарность руководства и неспособность 
делегировать полномочия при увеличении 
сложности управления, высокую зависимость 
от рыночной конъюнктуры. 

На стадии экспансии, когда рыночные 
ниши заняты и начинается выдавливание из 
них конкурентов, происходит расширение 

масштабов деятельности, создание зарубежных 
предприятий компании, может возникнуть 
кризис контроля из-за усложнения вертикаль
ных и горизонтальных связей и несоответствия 
этому процессу прежней организационной 
структуры, появления потенциала выделения 
из компании другой фирмы и наличия такого 
желания среди собственников или высшего 
руководства. 

Причинами кризиса бюрократии на ста
дии координации, при прекращении роста ком
пании могут быть громоздкий, многочислен
ный управленческий аппарат, сложность струк
туры, ослабление связей и управляемости, 
стремление сохранить достигнутые позиции, 
не рискуя, не осуществляя инноваций, значи
тельные непроизводственные издержки. 

Кризис исхода на последней стадии фун
кционирования предприятия, стадии коопера
ции, может быть обусловлен достижением це
лей, поставленных собственниками или выс
шим руководством, бесперспективностью даль
нейшей деятельности на данных рынках, с 
данными продуктами или технологиями и за
вершается ликвидацией компании, ее разде
лением на более мелкие фирмы или продажей 
бизнеса. 

Некоторые исследователи утверждают, что 
в современных условиях концепция жизненно
го цикла предприятия теряет смысл и, соответ
ственно, банкротство не может быть следствием 
кризиса как фазы одного из циклов. Такой под
ход представляется неверным, а рассмотрение 
цикла развития компании только с маркетинго
вой точки зрения, исходя из жизненного цикла 
товара - чрезмерно упрощенным, не учитываю
щим системность предприятия. 

Оригинальные идеи об увязке длинных 
волн Н.Д. Кондратьева и типов стратегичес
кого поведения компаний выдвинуты X. Вис-
сема [12. С. 220-247]. Он на основе анализа 
экономического развития за последние 50 лет 
обосновывает следующую модель циклично
сти, в которой типы стратегического поведе
ния компаний соответствуют (или пересе
каются) одной или нескольким фазам боль
шого цикла: 

• концентрический рост - фазы бума и 
рецессии; 

• диверсификация - начинается в фазе 
бума, охватывает всю рецессию и начало деп
рессии; 
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• экономия - начинается в фазе рецес
сии и осуществляется во время депрессии; 

• деконцентрация - начинается в фазе 
депрессии и захватывает большую часть фазы 
оживления; 

• укрепление - начинается в конце фазы 
депрессии и осуществляется почти до конца 
фазы оживления; 

• внедрение новых технологий - начина
ется в конце фазы депрессии, охватывает всю 
фазу оживления и бума. 

Таким образом, в развитии предприятий 
также имеются закономерности, выражающие
ся в существовании цикличности и кризисов. 
Предприятия оказываются под воздействием 
циклических колебаний экономического разви
тия и кризисов на различных уровнях обще
ственной жизни, что является объективной пред
посылкой возникновения их экономической 
несостоятельности (банкротства). 
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