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ʉʇʙʇʋ ʇʝʪʨʘ ɺʝʣʠʢʦʛʦ, 

Солодянников О. В.,  

ʂ. ʧ. ʥ.,ʪʨʝʥʝʨ ʛʨʫʧʧʦʚʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʩʝʪʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʢʣʫʙʦʚ Sport Layfe; 

ʛ. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ, ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ.  

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: наиболее трудно оцениваемым качеством, особенно в дошкольном возрасте, является 

ловкость. По определению ловкость – способность к стабильному выполнению основных движений в но-

вых условиях, способность использования приобретенных умений и навыков в становлении новых движе-

ний. Все это в дошкольном возрасте достаточно затруднено. Ловкостью часто называют способность к 

совершению координированных движений. В общем случае координированность (или ловкость) оценива-

ется по времени выполнения тестовых заданий, (бег «змейкой», челночный бег) по внешней картине плав-

ности, скорости, способности перестраивать движения, сохраняя целостную направленность. 

Abstract: the most difficult to assess quality, especially in preschool age, is agility. By definition, agility is 

the ability to stably perform basic movements in new conditions, the ability to use acquired skills in the formation 

of new movements. All this in preschool age is quite difficult. Dexterity is often referred to as the ability to perform 

coordinated movements. In the general case, coordination (or dexterity) is assessed according to the time of the 

test tasks, for example, running “snake”, shuttle running) according to the external picture of smoothness, speed, 

ability to re-arrange movement, maintaining integral directionality. 

Ключевые слова: координация движений, особенности развития, рецепторы двигательного анализа-

тора, методики, средства активации технологии. 

Key words: coordination of movements, development features, receptors of the motor analyzer, methods, 

means of activating technology. 

 

Введение. Координация движений характери-

зуется не только согласованностью движений в 

пространстве и во времени, но и способностью ис-

пользования ранее полученных умений и навыков 

при построении новых движений. Уровень разви-

тия координации движений зависит от ряда воз-

растных и индивидуальных особенностей. К воз-

растным особенностям относится степень созрева-

ния двигательного анализатора и развития 

отдельных двигательных качеств. Индивидуальные 

различия в проявлении координации зависят от со-

отношения уровней развития отдельных качеств, 

индивидуальных особенностей нервной системы, 

предыдущего двигательного опыта, методики про-

ведения занятий. 

 Особенности развития координации детей 3-6 

лет характеризуются значительными естествен-

ными изменениями структуры движений по скоро-

сти, форме и амплитуде. Однако, у шестилетних де-

тей, основные движения (бег, ходьба, прыжки) еще 

далеки от совершенства. Структура движений их 

нестабильна, вариативность достаточно высокая. 

При быстром выполнении движений дети совер-

шают ошибки даже в основе движений. Поэтому 

крайне важным представляется при направленном 

развитии координации подбор и разработка таких 

упражнений и комплексов – технологии, которые 

должны учитывать вышеизложенные особенности 

развития координации движений. Ряд технологий, 

направленных на развитие координации детей 

предлагают использование комплексных методов 

[1, с. 16; 3, с. 356]. 

Результаты исследования. Нами после пред-

варительного анализа основных движений и учета 

возрастных особенностей были предложены пять 

технологий, развивающих отдельные компоненты 

координационной структуры. Эти технологии 

предусматривают направленное воздействие на от-

дельные группы рецепторов двигательного анали-

затора.  

1. Технология с использованием отягощений, 

как средства активации двигательного анализатора. 

При этом появляется возможность акцентировать 

внимание на граничных фазах движения, полнее 

использовать силы инерции звеньев тела и активи-

ровать работающие в движении основные мышеч-

ные группы. Вес отягощений при этом по 150 г на 

каждую ногу. Отягощения крепятся в дистальных 

концах (на голеностоп) ног с помощью специаль-

ных креплений. 

2. Технология использования прыжковых 

упражнений для концентрации во время мышечных 

усилий развития проприоцептивной чувствитель-

ности, сопряженного развития взрывной силы.  

3. Технология с использованием локальных 

упражнений, направленных на отработку элемен-

тов движений как структурных составляющих ос-
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новного движения. Эта технология позволяет ак-

центировать внимание на отдельных элементах 

движения и избирательно активировать отдельные 

мышечные группы [2, с. 145]. 

4. Технология воздействия на вестибулярный 

аппарат. Данный способ воздействия на группу 

анализаторов позволяет повысить проприоцептив-

ную чувствительность двигательного аппарата и 

устойчивость его к внешним дестабилизирующим 

воздействиям. 

5. Технология направленного воздействия на 

слуховой и зрительный анализаторы. Воздействие 

этой технологии заключается в сопряженном ис-

пользовании анализатора второй сигнальной си-

стемы и двигательного анализатора, что позволяет 

более ритмично воздействовать на структуру дви-

жений [4, с. 172]. 

Предложенные технологии были апробиро-

ваны на группах детей дошкольного возраста. В те-

чение 4 месяцев проводились по 2 занятия в не-

делю. По итогам исследований могут быть реко-

мендованы, как наиболее эффективные в разных 

возрастных группах следующие технологии: 

1.Возраст 3-4 года. Наиболее значительные из-

менения в структуре движений в беге в показателях 

координации движений отмечены при использова-

нии технологии направленного воздействия на слу-

ховой и зрительный анализаторы и технологии 

направленного воздействия на вестибулярный ап-

парат. При этом не произошло значительных изме-

нений в развитии двигательных качеств. Изменения 

в структуре движений в беге произошли за счет из-

менения ритмической структуры движений и повы-

шения устойчивости к помехам. При применении в 

этом возрасте небольших отягощений в большей 

степени изменяются показатели силы и не происхо-

дит достоверных изменений в тестовых показате-

лях координации движений. Эта же тенденция со-

храняется при использовании прыжковых упражне-

ний. Апробация локальных упражнений не выявила 

за период эксперимента достоверных изменений в 

структуре основных движений и в уровне развития 

двигательных качеств.  

2. Возраст 4-5 лет. Исследование показало, что 

применение в этот период технологий направлен-

ного воздействия на слуховой и зрительные анали-

заторы, дают наибольшие сдвиги по показателям, 

характеризующим координацию движений и их 

структуру. В меньшей степени эти сдвиги выра-

жены при применении технологии направленного 

воздействия на вестибулярный аппарат и техноло-

гии с использованием прыжковых упражнений. 

Применение технологий с отягощениями дает зна-

чительный прирост силы ног, но стабильность и 

слитность движений при этом ухудшаются. Приме-

нение локальных упражнений не выявило при этом 

достоверных изменений ни в показателях коорди-

нации, ни в уровне развития двигательных качеств.  

3. Возраст 5-6 лет характеризуется наиболее 

значительными сдвигами в показателях координа-

ции, которые получены при применении техноло-

гий направленного воздействия на слуховой и зри-

тельный анализаторы, и с использованием локаль-

ных и прыжковых упражнений. В меньшей степени 

эти сдвиги выражены при направленном воздей-

ствии на вестибулярный аппарат [4, с.173]. 

Полная картина воздействия предложенных 

технологий на координацию и структуру основных 

движений, а так же на уровень развития двигатель-

ных качеств представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Изменения показателей координации в основных движениях и показателей развития силы и быст-

роты у детей дошкольного возраста под воздействием разных технологий 

Возраст 

Технология 

направленного 

действия на 

слуховой и зри-

тельный анали-

заторы 

Технология 

направленного 

действия на ве-

стибулярный 

аппарат 

Технология с 

использованием 

прыжковых 

упражнений 

Технология с 

использованием 

локальных 

упражнений 

Технология с 

использованием 

отягощений 

ПК ПБ ПС ПК ПБ ПС ПК ПБ ПС ПК ПБ ПС ПК ПБ ПС 

3-4 

года 
3 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 

4-5 лет 3 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 

5-6 лет 3 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 

 

ПК – показатели координации; 

ПБ – показатели быстроты 

ПС – показатели силы. 

3 – высокая эффективность используемой методики 

2 – средняя эффективность используемой методики 

1 – низкая эффективность используемой методики 

 

Заключение. Таким образом, предложенные 

нами технологии для развития координации движе-

ний у детей дошкольного возраста, а именно: тех-

нология направленного действия на слуховой и 

зрительный анализаторы, технология направлен-

ного действия на вестибулярный аппарат, техноло-

гия с использованием локальных упражнений, тех-

нология с использованием отягощений, технология 

с использованием прыжковых упражнений могут 
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применяться. Однако их воздействие на физиче-

скую подготовленность в разном возрасте раз-

лично.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СТОРОНА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С КОЛЛЕГАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Knyazeva Alisa Sergeevna 

 

PROCEDURAL ASPECTS OF PEDAGOGICAL INTERACTION OF THE PRIMARY SCHOOL 

TEACHER WITH COLLEAGUES AND SOCIAL PARTNERS 
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На сегодняшний день компетентность и гра-

мотность в общении являются одним из факторов 

успеха в любой сфере жизнедеятельности. Отсут-

ствие простейших навыков общения учителя 

начальных классов может привести к множеству 

конфликтов с коллегами в коллективе и социаль-

ными партнерами при совместной педагогической 

деятельности.  

В характеристике профессиональной деятель-

ности обучающихся ФГОС СПО по специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах одним 

из объектов является процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организа-

циями образования, культуры, родителями и ли-

цами, их заменяющими) по вопросам обучения и 

воспитания учащихся.  

Чтобы быть успешным в этой деятельности, 

будущему учителю начальных классов нужно быть 

коммуникативно-активным, способным работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социальными партнерами 

(ОК - 6 ФГОС СПО)[9].  

Теоретический анализ содержания ФГОС СПО 

показал, что коммуникация рассматривается не 

узко прагматически как обмен информацией, а как 

смысловой аспект общения и социального взаимо-

действия, начиная с момента налаживания контак-

тов и вплоть до сложных видов кооперации (орга-

низации и осуществления совместной деятельно-

сти), налаживания межличностных отношений и 

др.[9]. 

Фундаментальным понятием и процессуаль-

ной стороной взаимодействия является «общение». 

Категория «общение» в качестве самостоятельного 

объекта выделилась сравнительно недавно. Однако 

ее значение для процессуальной стороны педагоги-

ческого взаимодействия является важным и зани-

мает ведущее место. 
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Сущность и особенности педагогического обще-

ния раскрываются в трудах педагогов и психологов 

В.А. Айнштейна, Т.И. Бабаевой, А.А. Бодалева, Н.А. 

Горловой,А.Ю. Гордина, И.А. Зимней, В.А. Кан-Ка-

лика, Я.Л. Коломинского, Н.В. Кузьминой, Л.Н. Ку-

ликовой, А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика, А.А. Реана, 

Г.И. Щукиной и др. 

Составляющие общение - это три компонента: 

взаимное восприятие и понимание людьми друг 

друга (ʧʝʨʮʝʧʪʠʚʥʳʡ ʘʩʧʝʢʪ ʦʙʱʝʥʠʷ), обмен ин-

формацией (ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʡ ʘʩʧʝʢʪ), осуществ-

ление совместной деятельности (ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʳʡ 

ʘʩʧʝʢʪ).  

В условиях формирования общей компетент-

ности будущего учителя начальных классов каж-

дый из компонентов приобретает свои особенно-

сти. ʇʝʨʮʝʧʪʠʚʥʳʡ компонент педагогического об-

щения определяется своеобразием ролей 

участников. ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʡ компонент педаго-

гического общения в большинстве своем обуслов-

лен характером взаимоотношений участников про-

цесса. ʀʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʳʡ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ обусловлен сов-

местной деятельностью всех участников процесса. 

Изучение компонентов общения позволяет 

уточнить понятие «общение будущего учителя 

начальных классов» и дает основание определить 

общение как коммуникативный процесс и как мета-

предметный результат [8], опосредованный педаго-

гической деятельностью, представляющий собой 

единство коммуникативного, интерактивного и со-

циально-перцептивного компонентов, в основе ко-

торого лежат принципы субъект-субъектности и 

продуктивности[6].  

Способность общаться психологи определяют 

как индивидуально-психологические особенности 

личности, обеспечивающие эффективность ее об-

щения и благоприятное взаимоотношение с дру-

гими людьми (Е.Л. Мелибурда, Р.С. Немов, И.А. 

Зимняя и др.)[3].  

Данная способность включает в себя следую-

щие составляющие: желание, интерес и стремление 

вступить в контакт с окружающими («Я хочу об-

щаться»); знание норм, а также правил, которым 

необходимо следовать при общении с окружаю-

щими людьми («Я знаю, как общаться»); умение 

организовать общение («Я умею общаться»). 

Первая составляющая - область желания - 

включает в себя потребность в общении, которая и 

определяет желание личности вступать в контакт с 

окружающими. Без данного желания общение по-

просту невозможно.  

Вторая составляющая – область знания – опре-

деляется тем, в какой степени человек имеет пред-

ставление о нормах и правилах эффективного об-

щения. Это знание формируется в ходе взаимодей-

ствия с преподавателями гуманитарного колледжа, 

сверстниками, студентами, коллегами и социаль-

ными партнерами в период прохождения педагоги-

ческих практик, которые на своем примере показы-

вают будущему учителю начальных классов, как 

вступить в контакт с другими людьми, как поддер-

живать разговор и завершать его, как упредить или 

разрешить возникающие конфликты. 

Третья составляющая - область умений - вклю-

чает в себя умение оформлять и адресовать сообще-

ние; умение аргументировать свою мысль; умение 

привлечь к себе внимание собеседника, заинтересо-

вать собеседника своим мнением и принять его 

точку зрения; умение критично относиться к соб-

ственным действиям, высказываниям; умение слу-

шать; умение эмоционально сопереживать; умение 

разрешать конфликтные ситуации и др. [4]. 

 Таким образом, это коммуникативная способ-

ность, представляющая собой неразрывное един-

ство трех своих составляющих. Только при гармо-

ничном развитии каждой из них можно говорить о 

сформированности общей компетенции ОК-6 

ФГОС СПО [9].  

В современных условиях взаимодействие бу-

дущего учителя начальных классов с коллективом, 

командой, руководством, коллегами и социаль-

ными партнерами (ОК 6) должно быть сориентиро-

вано на построение субъект-субъектных отноше-

ний. Это возможно в случае перехода к диалогиче-

скому общению, основанному на эмоциональной 

открытости, доверии, принятии другого как ценно-

сти в свой внутренний мир. 

Стремление к общению часто занимает одно из 

ведущих мест среди мотивов человека, побуждаю-

щих его к совместной практической деятельности. 

Общение и деятельность - относительно самостоя-

тельные, хотя и тесно взаимосвязанные, стороны 

единого процесса жизни. Между ними существует 

множество переходов [3, С. 11].  

Основываясь на том, что сущность человека зна-

чительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его 

деятельность, нам представляется справедливым ис-

пользовать полисубъектный (диалогический) подход к 

организации педагогического взаимодействия [7].  

Достоинством данного подхода является то, что 

он рассматривает личность как систему характерных 

для нее отношений, взаимоотношений и взаимодей-

ствий определенной социальной группы и составляет 

сущность методологии личностно-развивающей стра-

тегии педагогического взаимодействия.  

Анализ специальной литературы подтверждает, 

что «диалогическое» содержание внутреннего мира 

человека до недавнего времени в педагогических ис-

следованиях учитывалось явно недостаточно. 

Применение этого подхода позволяет создать пси-

хологическое единство субъектов, благодаря которому 

«объектное» воздействие уступает место творческому 

процессу взаиморазвития и саморазвития[7].  

В этой связи необходим новый психологический 

механизм, способствующий построению и развитию 

продуктивного диалога в режиме субъект-субъектных 

отношений.  

Таким механизмом, на наш взгляд, может быть 

деятельностное общение будущего учителя началь-

ных классов с классов, с коллективом, командой, ру-

ководством, коллегами и социальными партнерами.  

Уникальность образовательного процесса за-

ключается в том, что общение выступает не только 

целью, средством, организующим совместную дея-

тельность будущего учителя начальных классов с 
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коллегами и социальными партнерами, их взаимо-

действие в ходе этой деятельности, но и метапред-

метным результатом. Справедливо отмечает Б.Д. 

Парыгин, общение - это сложный многогранный 

процесс, который может выступать в одно и тоже 

время как процесс взаимодействия индивидов, как 

информационный процесс, как отношение людей 

друг к другу, как процесс их взаимовлияния друг на 

друга, как процесс сопереживания и взаимного по-

нимания друг друга [6]. 

Таким образом, общение может выступать ин-

терактивной стороной взаимодействия и являться 

метапредметным результатом [6; 8].  

Процессуальная сторона взаимодействия как 

целостность выполняет преобразовательные, по-

знавательные, ценностно - ориентационные и ком-

муникативные функции. 

Реализация этих функций позволяет взаимо-

действие субъектов образовательного процесса 

рассмотреть как особый тип связей, отношений, ха-

рактеризующий процессы взаимного влияния и из-

менения педагогов, коллег, социальных партнеров 

(субъектно-субъектный, «на равных», субъектно-

объектный, «руководство», положение педагогов и 

социальных партнеров как «ведущего и ведо-

мого»); как процесс их деятельностного и личност-

ного «обмена», в результате чего происходит их 

взаимное обогащение и преобразование (практиче-

ский «обмен» охватывает реальные действия участ-

ников процесса; духовно-информационный обмен 

охватывает идеи, мысли, чувства, интересы и т.д., 

все то, что является достоянием внутреннего мира 

взаимодействующих); как специфическая форма 

организации их деятельности, предполагающая 

объединение усилий в воздействии на общий пред-

мет деятельности [6].  

Взаимодействие будущего учителя начальных 

классов с коллегами и социальными партнерами по 

вопросам обучения и воспитания младших школь-

ников будет различаться целями и задачами, кото-

рые решаются ими в процессе общения. Задачи и 

цели, в свою очередь, имеют зависимость от педа-

гогической системы и среды, в которой это взаимо-

действие осуществляется. 

Известны и другие формы педагогического 

взаимодействия, но ведущей является общение, по-

скольку развитие личности происходит именно в 

процессе общения. 
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В работе установлены необходимые условия экстремума первого и второго порядков для 

задачи оптимального управления. 

В работе [1] - [4], используя класс )),(o(S   и ))(o,,,,(S   локально липшицевые отоб-

ражения в точке, получены необходимые условия экстремума при наличии ограничений. В данной работе, 

полученные результаты в [1]-[3] применяются к трем задачам оптимального управления. 

Abstract. The necessary first and second-order extremum conditions are obtained for optimal control prob-

lems. 

In [1] - [4], using the class )),(o(S   and ))(o,,,,(S   locally Lipschitz mappings at a point, 

obtained the necessary extremum conditions with constraints. In this paper, the results obtained in [1]-[3] are 

applied to three optimal control problems. 

Ключевые слова: оптимальное управление, выпуклое множество, локальный минимум, матрица, 

функционал, отображение. 

Key words: optimal control, convex set, local minimum, matrix, functional, map. 

  

Задача 1. Пусть ,RRR]T,0[:F rn   
nrn RRR]T,0[:f  , функции )y,x,t(F  и 

)y,x,t(f  измеримы по t  при всех 
rn RR)y,x(  , )y,x,t(F  и )y,x,t(f  дважды непрерывно диф-

ференцируемы относительно (x,y) при ]T,0[t ; ,RRR: nn   ,RRR:K mnn

1
  

dnn

2
RRR:K   и функции 

1
K,  и 

2
K  дважды непрерывно дифференцируемы, C  выпуклое за-

мкнутое множество в 
rR  и Cint . 

Положим ]T,0[L]T,0[WX rn

1,1 
 , .R]T,0[LY dn

1
  Так как C  выпуклое замкнутое  

множество в 
rR  и Cint , то ]}T,0[tприC)t(u:X)u,x{(Q   выпуклое замкнутое 

множество в X  и Qint . 

В дальнейшем равенства, связанные с измеримыми функциями или отображениями, понимаются как 

почти всюду. 

Рассмотрим задачу минимизации функционала 


T

0

dt))t(u),t(x,t(F))T(x),0(x()u,x(J      (1.1) 

при следующих ограничениях 

 

 u(t))x(t),f(t,(t)x # , ]T,0[t       (1.2) 

 ,0))T(x),0(x(K,0))T(x),0(x(K
21

     (1.3) 

 ]T,0[tприC)t(u  , .X)u,x(      (1.4) 

Рассмотрим отображениям YX:h  и 
m

1
RX:h  : 

 ))),T(x),0(x(Ku(t)),x(t),f(t,(t)x()t)(u,x(h
2

 #  ))T(x),0(x(K)t)(u,x(h
11

 . 

Ясно, что задачу (1.2)-(1.4) можно переформулировать в абстрактном виде. Рассмотрим задачу 

 .Q)y,x(,0)y,x(h,0)y,x(hmin,)y,x(J
1

  

Обозначим }.u,xmax{)u,x( rn
1,1 LW 

  

Пусть функции (t))u(t),xf(t,(t)fĔ
00

  и (t))u(t),x(t,F(t)FĔ
00

  суммируемы. Пара )u,x( 00  назы-

вается локальным решением задачи (1.1)-(1.4), если существует 0  такое, что )y,x(J)u,x(J 00   при 

,0)y,x(h  ,Q)y,x(,0)y,x(h1    )u,x()y,x( 00 . 

 Пусть RX:g  . Положим  
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 )),x(g)txx(g(
t

1
lim)x;x(g

00
0t

0



 )).x(g)x;x(gt)txx(g(

t

2
lim)x;x(g

000
0t

0

)2( 


 

Далее предположим, что если вектор умножается на матрицу или вектору, то вектор  

является вектором строки, если матрица умножается на вектор, то вектор является вектором столбца. 

Если существуют 0  и ]T,0[L)(
1

  такие, что )t()y,x,t()y,x,t( 2   при 

 )t(uy)t(xx 00 , где F  или f , то легко проверяется, что (см.[5, §2.4] и [6]) при от-

мечанных условиях ),y,x(J  )y,x(h  и )y,x(h
1

 дважды дифференцируемы в точке ))(u),(x(
00
  и 

 
,dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[

))T(x),0(x))(T(x),0(x()u,x)(u,x(J
T

0

00u00x

0000

 



 

 
,dt

)t(u

)t(x

)t(FĔ)t(FĔ

)t(FĔ)t(FĔ
))t(u),t(x(

))T(x),0(x()),T(x),0(x))(T(x),0(x()u,x)(u,x(J

T

0 uuux

xuxx

0000

 
























 

 ,)))T(x),0(x))(T(x),0(x(K)),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(x()u,x)(u,x(h 002ux00
 #  

))),T(x),0(x()),T(x),0(x))((T(x),0(x(K,
)t(u

)t(x

)t(fĔ)t(fĔ

)t(fĔ)t(fĔ
))t(u),t(x())u,x();u,x((h 002

uuux

xuxx
00

)2( 























 ,))T(x),0(x))(T(x),0(x(K()u,x)(u,x(h
001001

  

 ))).T(x),0(x()),T(x),0(x))((T(x),0(x(K())u,x();u,x((h
00100

)2(

1
  

Определение 1.1. Система )t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  называется вполне разрешимой, если для лю-

бого 
nnn

110 RR]T,0[L)x,x),(y(   найдется функция ]T,0[L)(u r
  такая, что существует решение 

задачи 10ux x)T(x,x)0(x),t(y)t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x # . 

Положим ]}.T,0[tприC)t(:]T,0[L)({Q
~ r    Ясно, что .Q

~
]T,0[WQ n

1,1   

Определение 1.2. Система )t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  называется вполне регулярной, если для лю-

бого 
nnn

110 RR]T,0[L)x,x),(y(   найдется функция ))(u(T)(u 0Q
~   такая, что существует решение 

задачи 10ux x)T(x,x)0(x),t(y)t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x # .  

 Лемма 1.1. Пусть ),t(fĔ)t(A x )t(fĔ)t(B u  интегрируемые в ]T,0[  nn  и mn  матричные 

функции. Для любого элемента 
nnn

110 RR]T,0[L)x,x),(y(   найдется функция ]T,0[L)(u r
  такая, 

что существует решение задачи ),t(y)t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  10 x)T(x,x)0(x   в том и только 

в том случае, если матрица dt))t((Ф)t(B)t(B)t(Ф)T(M t1-
T

0

t1-
  невырождена, где )t(Ф  фундамен-

тальное матричное решение однородной системы ),t(x)t(A)t(x #  удовлетворяющее условию 

I,Ф(0)  ),t(fĔ)t(A x ),t(fĔ)t(B u  через 
t)t(B  обозначено транспонирование матрицы )t(B . 

Доказательство. Рассмотрим системы 

 ,0)0(z),t(y)t(z)t(A)t(z #  

 )T(zx)T(,x)0(),t(u)t(B)t()t(A)t( 10 # . 

Так как )t(A , )t(B  суммируемы, то из леммы 2.5.4[5] следует, что для любой функции  

]T,0[L)(y n
1  существует единственное решение задачи .0)0(z),t(y)t(z)t(A)t(z #  Кроме  

того, из теоремы 3.2.6[7] следует, что система  

 )T(zx)T(,x)0(),t(u)t(B)t()t(A)t( 10 #   
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будет вполне управляемой в том и только в том случае, если матрица 

dt))t((Ф)t(B)t(B)t(Ф)T(M 1-
T

0

1-    невырождена. Поэтому существует решение задачи  

 .x)T()T(z,x)0()0(z),t(y)t(u)t(B))t()t(z)(t(A)t()t(z 10 ##   

Лемма доказана. 

Пусть A)t(fĔx   и B)t(fĔu  . Используя теоремы 2.3.5[7, c.91]) аналогично лемме 1.1, для любого 

элемента 
nnn

110 RR]T,0[L)x,x),(y(   найдется функция ]T,0[L)(u r
  такая, что существует реше-

ние задачи 10 x)T(x,x)0(x),t(y)t(Bu)t(Ax)t(x #  в том и только в том случае, если ранг 

)nmn(   матрицы ]BA,AB,B[ 1n3  равен n . 

Ясно, что если ))T(x),0(x))(T(x),0(x(K
002

  суръективно, то при условии леммы 1.1, отображение 

)u,x)(u,x(h 00
  суръективно. 

Положим .))T(x),0(x)),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(x()u,x)(u,x(h
~

ux00  #  

Замечание 1.1. Отображение )u,x)(u,x(h
~

00
  суръективно в том и только в том случае, если для лю-

бого 
nnn

110 RR]T,0[L)x,x),(y(   найдется функция ]T,0[L)(u r
  такая, что существует решение 

задачи 

 10ux x)T(x,x)0(x),t(y)t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x # .  

Если кроме того найдется функция ))(u(Tint)(u 0Q
~   такая, что существует решение задачи 

,0)T(x,0)0(x),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux # то из леммы 3.1[3] следует, что система 

)t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  вполне регульярно. 

Если система )t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  вполне разрешима и ))T(x),0(x))(T(x),0(x(K
002

  суръ-

ективно, т.е. ,R)RR))(T(x),0(x(K dnn

002   то отображение )u,x)(u,x(h
00

  суръективно. Если 

X)u,x(
00
  минимум в задаче (1.1)-(1.4) и 0))T(x),0(x(K

001
 , то по теореме 4.1[3] существуют од-

новременно не равные нулю ,0,0
10
  где ,Rm

1
  и 

dn

1
R]T,0[LYz  

 такие, что 

 0)u,x)(u,x(h,z))T(x),0(x))(T(x),0(x(K,)u,x)(u,x(J
000011000

 
  

при 8
0

00 )u,x(Q
cl)u,x(

 


 . 

Замечание 1.2. Если отображение )u,x)(u,x(h
00

  суръективно, 8
0

00 )u,x(Q
clX

 


  и 

0))T(x),0(x(K1  , то можно положить 10  . 

Так как ,R]T,0[LY)a,(z dn  


 то имеем, что dt)t(y)t(y,

T

0


   при  

],T,0[L)(y n

1  где ].T,0[L)( n


  Отсюда имеем, что 

  
 dt))t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(dt)t(x)t()u,x)(u,x(h,z

ux

T

0

T

0

00
#  

 ))T(x),0(x))(T(x),0(x(K,a
002

 . 

Поэтому 

  
T

0
00u00x0000 dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[))T(x),0(x))(T(x),0(x(  

  
 dt))t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(dt)t(x)t())T(x),0(x))(T(x),0(x(K, ux

T

0

T

0
0011

#  

 0))T(x),0(x))(T(x),0(x(K,a
002

  

при ).u,x(Q)u,x(
00

  Отсюда имеем, что 
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 dt)t(x)t(dt)t(x))t(fĔ)t()t(FĔ(

T

0

T

0
xx0

#   

0))(),0())((),0((,))(),0())((),0((,

))(),0())((),0(()())(Ĕ)()(Ĕ(

0020011

000

0

0



 


TxxTxxKaTxxTxxK

TxxTxxdttutfttF u

T

u




  (1.5) 

при ).u,x(Q)u,x(
00

  Положив 0u   получим, что 

  
 dt)t(x)t(dt)t(x)))t(u),t(x,t(f)t())t(u),t(x,t(F(

T

0

T

0
00x00x0

#   

  ))T(x),0(x))(T(x),0(x(K,))T(x),0(x))(T(x),0(x( 0011000   (1.6) 

 0))T(x),0(x))(T(x),0(x(K,a
002

  

при ].T,0[W)(x n

1,1
  Поэтому 

 0dt)t(x)t(dt)t(x)))t(u),t(x,t(f)t())t(u),t(x,t(F(
T

0

T

0
00x00x0   #  

при 0)T(x,0)0(x],T,0[W)(x n

1,1
  или 

 0dt)t(x))t(ds))s(fĔ)s()s(FĔ((
T

0

t

0
xx0   #  

при 0)T(x,0)0(x],T,0[W)(x n

1,1
 . По лемме 5.2.1[ 4] имеем, что существует вектор 

nRc  такой, что .cds))s(fĔ)s()s(FĔ()t(
t

0
xx0    Поэтому по условию имеем, что  

].T,0[W)( n

1,1
  Положив ),u,x,t(fĔ)t()u,x,t(FĔ))(,,u,x,t(H

00

  

))(,,u,x,t(H)t(HĔ
0

  отсюда получим, что 

 )(Ĕ)( tHt x#   (1.7) 

при ]T,0[t . Положив 0)t(x  , из (1.5) имеем, что 

 0dt)t(u))t(fĔ)t()t(FĔ(
T

0
uu0   

при )t(uC)t(u
0

 , где ]T,0[t , ]T,0[L)(u r


 . Так как C  выпуклое множество, то 

0))t(uu)(t(HĔ 0u   при Cu .  

 Так как 

   
T

0

T

0

T

0

T

0

,dt)t(x)t()t(x)t()t(dx)t(dt)t(x)t( ##  

то из (1.6) имеем, что 

  ))T(x),0(x))(T(x),0(x(dt)t(x))t()t(fĔ)t()t(FĔ( 000

T

0
xx0

#   

 
0)0(x)0()T(x)T(

))T(x),0(x))(T(x),0(x(K,a))T(x),0(x))(T(x),0(x(K, 0020011




  

 при ].T,0[W)(x n

1,1
  Учитывая (1.7) отсюда получим, что  

 
0)0()0()()())(),0())((),0((,

))(),0())((),0((,))(),0())((),0((

002

0011000





xTxTTxxTxxKa

TxxTxxKTxxTxx




  (1.8) 

 при ].T,0[W)(x n

1,1
  Положив 0)0(x],T,0[W)(x n

1,1
  отсюда имеем, что 

 

0)T(x))T())T(x),0(x(K,a))T(x),0(x(K,))T(x),0(x((
00)T(x200)T(x1100)T(x0

  

при 
nR)T(x  . Обозначим 
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 ,))T(x),0(x(K,a))T(x),0(x(K,))T(x),0(x()),T(x),0(x(
2110

  

)a,,(где
10

 . Тогда получим, что ,0)T(
)T(x

)),T(x),0(x(
00 




 т.е.  

.
)T(x

)),T(x),0(x(
)T( 00




   

Положив 0)T(x],T,0[W)(x n

1,1
  из (1.8) имеем, что .

)0(x

)),T(x),0(x(
)0( 00




   

Таким образом доказана следующая теорема. 

Теорема 1.1. Пусть X)u,x(
00
  минимум в задаче (1.1)-(1.4), существуют 0  и ]T,0[L)(

1
  

такие, что )t()y,x,t()y,x,t( 2   при  )t(uy)t(xx
00

, где F  или ;f

линейная система )t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x
ux

#  вполне разрешима, ))T(x),0(x))(T(x),0(x(K
002



суръективно и .0))T(x),0(x(K 001  Тогда существуют ,00   ,R,0 m

11  dRa  и решение 

задачи ),t(HĔ)t( x# ,
)0(x

)),T(x),0(x(
)0( 00




  ,

)T(x

)),T(x),0(x(
)T( 00




 где ],T,0[t не равную 

нулю одновременно такие, что 0)t(uu),t(HĔ 0u   при Cu .  

 Отметим, что из неравенства 0)t(uu),t(HĔ 0u   при Cu , следует, что 

0)t(uu),t(HĔ 0u   при ))t(u(Tu 0C , где ))t(uC(cl))t(u(T 0
0

1
0C 




8 . 

 Обозначим  

 

}.m,,2,1i)),T(x),0(x))(T(x),0(x(K

,dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[))T(x),0(x))(T(x),0(x(max{)u,x(g

00i1

T

0
00u00x00

2

 
 

 Если выполняется условие теоремы 1.1,  )u,x(Tint)u,x(hKer 00Q00 1  и 

  ))(u),(x(hKer(gdom 00 , то из замечания леммы 3.6[3] следует, что условия теоремы 4.2[3] выпол-

няются. Отметим, что  )u,x(Tint)u,x(hKer 00Q00 1  эквивалентно условию -найдется функция 

))(u(Tint)(u 0Q
~   такая, что существует решение задачи ),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  

0))T(x),0(x))(T(x),0(x(K 002  . 

 Тогда при условии теоремы 4.2[3] имеем, что  

  )))T(x),0(x()),T(x),0(x))((T(x),0(x(K,)u,x)(u,x(Jsup{)u,x(E 0011000  

   )u,x)(u,x(J,Yz,0,0:))u,x();u,x((h,z 0001000

)2(
 

 0)}u,(x-Qu)(x, при0)u,x)(u,x(h,z))T(x),0(x))(T(x),0(x(K, 00000011  
 

при  

 ,0))T(x),0(x))(T(x),0(x(K),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x:X)u,x{()u,x( 002ux  #  

 
)}.uQ(

1
u,0dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[

))T(x),0(x))(T(x),0(x(,0))T(x),0(x))(T(x),0(x(K

01
0

T

0
00u00x

00001









 8

 

где )}.(u{]}T,0[tприCint)t(:]T,0[L)({Q 0

r

1   8  

Таким образом доказана следующая теорема. 

Теорема 1.2. Пусть X)u,x(
00
  минимум в задаче (1.1)-(1.4), выполняются условия теоремы 1.1, 

найдется функция ))(u(Tint)(u 0Q
~   такая, что существует решение задачи  

 ),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  ,0))T(x),0(x))(T(x),0(x(K 002    
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и 
  ))(u),(x(hKer(gdom 00 . Тогда существуют 0

0
 , 

d

1 Ra,0  и решение задачи 

)t(HĔ)t( x# , ,
)0(x

)),T(x),0(x(
)0( 00




  ,

)T(x

)),T(x),0(x(
)T( 00




  не равную нулю одновре-

менно, такие, что 0)t(uu),t(HĔ 0u   при Cu , ]T,0[t  и 

 





















 )))T(x),0(x()),T(x),0(x))((T(x),0(x(dt

)t(u

)t(x

)t(HĔ)t(HĔ

)t(HĔ)t(HĔ
))t(u),t(x(sup{ 000

T

0 uuux

xuxx  

:)))T(x),0(x()),T(x),0(x))((T(x),0(x(K,a)))T(x),0(x()),T(x),0(x))((T(x),0(x(K, 0020011
  

0}Сu при0)t(uu),t(HĔ  где

,
)T(x

)),T(x),0(x(
)T(,

)0(x

)),T(x),0(x(
)0(),t(HĔ)t(,Ra,0,0:

0u

0000
x

d

10











 #

 

при  

 

)}.uQ(
1

u,0dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[

))T(x),0(x))(T(x),0(x(,0))T(x),0(x))(T(x),0(x(K

,0))T(x),0(x))(T(x),0(x(K),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x:X)u,x{()u,x(

01
0

T

0
00u00x

00001

002ux











 8

#

 

Замечание 1.3. Отметим, что если ,d)T(xM)0(xM))T(x),0(x(K 212   где 21 M,M - nn  

матрыцы, ,Rd n  и 
1

1M


 и 
1

2M


существуют, то ))T(x),0(x))(T(x),0(x(K
002

  суръективно. В об-

щем случае, если 21 M,M - nr  матрыцы и для любых 
r

21 Rz,z   система 
2211 z)T(xM,z)0(xM   

разрешима, то ))T(x),0(x))(T(x),0(x(K
002

  суръективно. 

 Пусть система (1.2) и (1.3) имеется в виде 

 d)T(xM)0(xM),t(c)t(u)t(B)t(x)t(A)t(x 21 # . 

Если )t(Ф фундаментальное матричное решение однородной системы )t(x)t(A)t(x #  удовлетворя-

ющее условию I.Ф(0)   Тогда имеем 

 ds)]s(c)s(u)s(B[Ф(s)Ф(T))0(xФ(T))T(x
T

0

1-   . 

Поэтому  

 .ds)]s(c)s(u)s(B[Ф(s)Ф(T)M)0(xФ(T)M)0(xM)T(xM)0(xM
T

0

1-

22121    

Отсюда следует, что условие 0d)T(xM)0(xM))T(x),0(x(K 212   эквивалентно условию 

 .dds)]s(c)s(u)s(B[Ф(s)Ф(T)M)0(xФ(T)M)0(xM
T

0

1-

221    

Поэтому, если Ф(T)MM 21   обратимо, то поставленная задача эквивалентна задачи Коши. 

Замечание 1.4. Пусть 
rRC  произвольное множество. Множество всех гиперкаса- 

тельных к множеству Q
~

 в точке 0u  обозначим через )u(I 0Q
~ [8]. Если )u(I 0Q

~  непусто, то теорема 

1.2 остается верной, если в теореме 1.2 заменить конус )uQ(
1

01
0




8  через )u(I 0Q
~  

(см. [2,3]). 

Замечание 1.5. Если выполняется условие теоремы 1.1,  )u,x(Tint)u,x(hKer 00Q00 1  

и ),u,x(N)u,x(hKer}m,,2,1i),u,x(h),u,x(J{coint0 00Q0000i100  2 то из леммы 3.4[3] 

следует, что условие теоремы 4.2 [3] выполняется. 

Замечание 1.6. Отметим, что если 0))T(x),0(x(K1  , выполняется условие теоремы 1.1 и найдется 

функция ))(u(Tint)(u 0Q
~   такая, что существует решение задачи 
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,0)T(x,0)0(x),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux # то из замечания леммы 3.6[3] следует, что условия тео-

ремы 4.2[3] выполняются. 

Пусть ,Tttt0
k10
 3  ,RR: n)1k(

0  
 ,RR:K mn)1k(

1


 .RR:K dn)1k(

2


 

Рассмотрим задачу минимизации функционала 

  
T

k dttutxtFtxtxtxuxJ
0

100 ))(),(,())(,),(),((),( 2   (1.9) 

при следующих ограничениях 

  u(t))x(t),f(t,(t)x # , ],0[ Tt   (1.10) 

  ,0))t(x,),t(x),t(x(K,0))t(x,),t(x),t(x(K
k102k101

 22   (1.11) 

  ],0[tпри)( TCtu  , .),( Xux    (1.12) 

Аналогичную методику можно применить и к задачу (1.9)-(1.12). 

Задача 2. Пусть RRR]T,0[:F rn  , 
nrn RRR]T,0[:f  , функции )y,x,t(F  и 

)y,x,t(f измеримы по t  при всех 
rn RR)y,x(  , )y,x,t(F  и )y,x,t(f  дважды непрерывно диф-

ференцируемы относительно (x,y) при ]T,0[t ; C  выпуклое замкнутое множество в 
rR  и Cint , 

],T,0[L]T,0[WX rn
1,1   

nnn
1 RR]T,0[LY  . 

Рассмотрим задачу минимизации функционала 

  
T

dttutxtFuxJ
0

))(),(,(),(   (2.1) 

при следующих ограничениях 

  u(t))x(t),f(t,(t)x # , ],0[ Tt ,  (2.2) 

  ,)(,)0( 10 xTxxx    (2.3) 

  ],,0[tпри)( TCtu   ],0[],0[),( 1,1 TLTWXux rn

   (2.4) 

Рассмотрим отображения ,YX:h   где 

 ).x)T(x,x)0(xu(t)),x(t),f(t,(t)x()t)(u,x(h
10

 #   

Ясно, что задачу (2.1)-(2.4) можно переформулировать в абстрактном виде. Рассмотрим задачу 

 ,Q)y,x(,0)y,x(hmin,)y,x(J   

где ]}T,0[tприC)t(u:X)u,x{(Q  . 

Обозначим }.u,xmax{)u,x( rn
1,1 LW 

  Пусть (t))u(t),xf(t,(t)fĔ
00

  и (t))u(t),x(t,F(t)FĔ 00  

суммируемы. Пара )u,x( 00  называется локальным решением задачи (2.1)-(2.4), если существует 0  

такое, что )y,x(J)u,x(J 00   при ,0)y,x(h   ,Q)y,x(    

.)u,x()y,x( 00   

Если существуют 0  и ]T,0[L)(
1

  такие, что )t()y,x,t()y,x,t( 2   при  

 )t(uy)t(xx
00 , где F  или f , то легко проверяется, что (см.[5, §2.4] и [6])  

при отмечанных условиях функционал )y,x(J  и функция )y,x(h  дважды дифференцируема  

в точке ))(u),(x(
00
  и 

 ,dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[)u,x)(u,x(J
T

0

00u00x00    

 ,dt
)t(u

)t(x

)t(FĔ)t(FĔ

)t(FĔ)t(FĔ
))t(u),t(x()u,x)(u,x(J

T

0 uuux

xuxx

00  




















  

 ,))T(x),0(x)),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(x()u,x)(u,x(h ux00  #  

 .)0,0,
)t(u

)t(x

)t(f)t(fĔ

)t(fĔ)t(fĔ
))t(u),t(x(()u,x)(u,x(h

uuux

xuxx

00

)2(
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 Положим ]}.T,0[tприC)t(:]T,0[L)({Q
~ r    Ясно, что .Q

~
]T,0[WQ n

1,1    

 Если система )t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x
ux

#  вполне разрешима, то отображение )u,x)(u,x(h
00

  

суръективно. Тогда по теореме 4.1[3] существуют одновременно не равные нулю ,0
0


nnn RR]T,0[LYz  


 такие, что 0)u,x)(u,x(h,z)u,x)(u,x(J 00000  

 при 

8
0t

00

t

)u,x(Q
cl)u,x(




 . 

 Замечание 2.1. Если отображение )u,x)(u,x(h
00

  суръективно и 8
0t

00

t

)u,x(Q
clX




 , то можно 

положить 10  . 

Так как ,RR]T,0[LY)b,a,(z nnn  


то имеем, что dt)t(y)t(y,

T

0


  

при ],T,0[L)(y n

1
  где ].T,0[L)( n

  Отсюда имеем, что 

 )T(x,b)0(x,adt))t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(dt)t(x)t()u,x)(u,x(h,z ux

T

0

T

0
00  

 # . 

Поэтому 

   ))T(x,b)0(x,adt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[
T

0
00u00x0  

 0dt))t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(dt)t(x)t( ux

T

0

T

0

  #  

при ).u,x(Q)u,x(
00

  Отсюда имеем, что 

  

0)(,)0(,)())(Ĕ)()(Ĕ(

)()()())(Ĕ)()(Ĕ(

0

0

00

0









TxbxadttutfttF

dttxtdttxtfttF

u

T

u

TT

xx



 #

  (2.5) 

при ).u,x(Q)u,x(
00

  Положив 0)t(u   отсюда получим, что 

  0))(,)0(,)()()())(Ĕ)()(Ĕ(
00

0   TxbxadttxtdttxtfttF
TT

xx
#   (2.6) 

при ].T,0[W)(x n

1,1
  Поэтому 

 0dt)t(x)t(dt)t(x)))t(u),t(x,t(f)t())t(u),t(x,t(F(
T

0

T

0
00x00x0  

#  

при 0)T(x,0)0(x],T,0[W)(x n

1,1
 . Отсюда получим 

 0dt)t(x))t(ds))s(fĔ)s()s(FĔ((
T

0

t

0
xx0   #  

при 0)T(x,0)0(x],T,0[W)(x n

1,1
 . По лемме 5.2.1[4] имеем, что существует вектор 

nRc  такой, что .cds))s(fĔ)s()s(FĔ()t(
t

0
xx0    Поэтому по условию имеем, что 

].T,0[W)( n

1,1
  Положив ),u,x,t(fĔ)t()u,x,t(FĔ))(,,u,x,t(H 00   

))(,,u,x,t(H)t(HĔ
0

  отсюда получим, что 

  )(Ĕ)( tHt x#   (2.7) 

при ]T,0[t . Положив 0)t(x  , из (2.5) имеем, что 

 0dt)t(u))t(fĔ)t()t(FĔ(
T

0
uu0   
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при ),t(uC)t(u
0

 где ]T,0[t , ]T,0[L)(u r


 . Так как C  выпуклое множество, то получим, что 

0)t(uu),t(HĔ 0u   при Cu . 

Так как 

  
T

0

T

0

T

0

,dt)t(x)t()t(x)t(dt)t(x)t( ##  

то из (2.6) имеем, что 

 0)0(x)0()T(x)T())T(x,b)0(x,adt)t(x))t()t(fĔ)t()t(FĔ(
T

0
xx0  #   

 при ].T,0[W)(x n

1,1
  Учитывая (2.7) отсюда получим, что  

  0)0()0()()())(,)0(,  xTxTTxbxa    (2.8) 

 при ].T,0[W)(x n

1,1
  Положив 0)0(x],T,0[W)(x n

1,1
  отсюда имеем, что 

 0)T(x)T())T(x,b   

при 
nR)T(x  . Поэтому )T(b  . Также имеем, что )0(a  . 

 Получим, что условие трансверсальности на левом и правом конце траектории выполнено при любом 

)0(  и )T( . 

Таким образом доказана следующая теорема. 

Теорема 2.1. Пусть X)u,x(
00
  минимум в задаче (2.1)-(2.4), существуют 0  и ]T,0[L)(

1
  

такие, что )t()y,x,t()y,x,t( 2   при  )t(uy)t(xx
00

, где F  или f ; 

линейная система )t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x
ux

#  вполне разрешима. Тогда существуют 0
0
  и реше-

ние задачи )t(HĔ)t( x# , где ]T,0[t , не равную нулю одновременно такие, что 

0)t(uu),t(HĔ 0u   при Cu . 

Если 





81
0t

00
00

t

)u,x(Qint
)u,x(hKer  и система )t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  вполне 

разрешима, то из замечания теоремы 3.6[3] следует, что условие теоремы 4.2[3] выпол-няется. Отме-

тим, что  )u,x(Tint)u,x(hKer 00Q00 1  эквивалентно условию -найдется функция 

))(u(Tint)(u 0Q
~   такая, что существует решение задачи ),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux #  

.0))T(x,0)0(x   

Тогда при условии теоремы 4.2[3] имеем, что  

 
0)}u,(x-Qu)(x, при0)u,x)(u,x(h,z)u,x)(u,x(J

,Yz,0:))u,x();u,x((h,z)u,x)(u,x(Jsup{)u,x(E

0000000

000

)2(

000









 

при  

 ,0)T(x,00(x),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x:X)u,x{()u,x( ux  #  

 )},uQ(
1

u,0dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[ 01
0

T

0
00u00x 





 8  

где )}.(u{]}T,0[tприCint)t(:]T,0[L)({Q 0

r

1   8   

Таким образом доказана следующая теорема. 

Теорема 2.2. Пусть X)u,x(
00
  минимум в задаче (2.1)-(2.4), существуют 0  и  

 ]T,0[L)(
1

  такие, что )t()y,x,t()y,x,t( 2   при  )t(uy)t(xx
00 , где 

F  или ;f линейная система )t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x
ux

#  вполне разрешима и 

.
t

)u,x(Qint
)u,x(hKer

0t

00
00 





81  Тогда существуют 0

0
  и решение задачи )t(HĔ)t( x# ,  

где ]T,0[t , не равную нулю одновременно такие, что 0)t(uu),t(HĔ 0u   при Cu  и 
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0}Сuпри0)t(uu),t(HĔ),t(HĔ)t(

,0:dt
)t(u

)t(x

)t(HĔ)t(HĔ

)t(HĔ)t(HĔ
))t(u),t(x(sup{

0ux

0

T

0
uuux

xuxx


























#

 

при  

 

)}.uQ(
1

u,0dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[

,0))T(x,0)0(x),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x:X)u,x{()u,x(

01
0

T

0
00u00x

ux









 8

#
 

Отметим, что если 
rRC , то в теореме 2.1 и 2.2 можно положить 10  . 

 В общем случае надо рассмотреть 10   и 00   отдельно. Если 00  , то задача оптимального 

управления называется неругулярной. Отметим, что в неругулярной задаче принцип максимума не инфор-

мативен.  

 Задача 3. Пусть RRR]T,0[:F rn  , 
nrn RRR]T,0[:f  , функции )y,x,t(F  и 

)y,x,t(f  измеримы по t  при всех 
rn RR)y,x(  , )y,x,t(F  и )y,x,t(f  дважды непрерыв- 

но дифференцируемы относительно (x,y) при ]T,0[t ; C  выпуклое замкнутое множество в 
rR  и 

Cint , ],T,0[L]T,0[WX rn
1,1   

nn

1 R]T,0[LY  . 

Рассмотрим задачу минимизации функционала 

  
T

dttutxtFuxJ
0

))(),(,(),(   (3.1) 

при следующих ограничениях 

  u(t))x(t),f(t,(t)x # , ],0[ Tt ,  (3.2) 

  ,)0( 0xx    (3.3) 

  ],,0[tпри)( TCtu   ],0[],0[),( 1,1 TLTWXux rn

 .  (3.4) 

Рассмотрим отображения ,YX:h   где 

 ).x)0(xu(t)),x(t),f(t,(t)x()t)(u,x(h 0 #   

Ясно, что задачу )4.3()1.3(   можно переформулировать в абстрактном виде. Рассмотрим задачу 

 ,Q)y,x(,0)y,x(hmin,)y,x(J   

где ]}T,0[tприC)t(u:X)u,x{(Q  . 

Обозначим }.u,xmax{)u,x( rn
1,1 LW 

 Пусть (t))u(t),xf(t,(t)fĔ
00

  и (t))u(t),x(t,F(t)FĔ
00

   

 суммируемы. Пара )u,x( 00  называется локальным решением задачи (3.1)-(3.4), если  

существует 0  такое, что )y,x(J)u,x(J 00   при ,0)y,x(h   

 )u,x()y,x(,Q)y,x( 00 . 

 Если существуют 0  и ]T,0[L)(
1

  такие, что )t()y,x,t()y,x,t( 2   при  

 )t(uy)t(xx
00 , где F  или f , то легко проверяется, что (см.[5, §2.4] и [6])  

при отмечанных условиях функционал )y,x(J  и функция )y,x(h  дважды дифференци-руема в 

точке ))(u),(x(
00
  и 

 ,dt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[)u,x)(u,x(J
T

0

00u00x00    

 ,dt
)t(u

)t(x

)t(FĔ)t(FĔ

)t(FĔ)t(FĔ
))t(u),t(x()u,x)(u,x(J

T

0 uuux

xuxx

00  




















  

 ,))0(x)),t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(x()u,x)(u,x(h ux00  #  



18 «SCITECHNOLOGY» №17/2019 

 

 .)0,
)t(u

)t(x

)t(f)t(fĔ

)t(fĔ)t(fĔ
))t(u),t(x(()u,x)(u,x(h

uuux

xuxx
00

)2(






















   

Положим ]}.T,0[tприC)t(:]T,0[L)({Q
~ r    Ясно, что .Q

~
]T,0[WQ n

1,1   

Так как для любого 
nn

1 R]T,0[LY)z),(y(   и ]T,0[L)(u~ r

  существует решение задачи 

,z)0(x),t(y)t(u~)t(fĔ)t(x)t(fĔ)t(x ux # то .Y)u~]T,0[W)(u,x(h n

1,100  Отсюда следует, что 

если ,Q
~

)(u~   то .Y)u~]T,0[W)(u,x(h n

1,100   Поэтому в задаче Коши суръек-тивность отображения 

)u,x)(u,x(h
00

  тривиально выполняется.  

Тогда по теореме 4.1[3] существуют 00   и 
nn R]T,0[LYz  


 такие, что 

0)u,x)(u,x(h,z)u,x)(u,x(J 00000  
 при .

)u,x(Q
cl)u,x(

0

008
 


  

 Ясно, что Y)Q
~

]T,0[W)(u,x(h n

1,100  . Поэтому имеем, что .10   

Так как ,R]T,0[LY)a,(z nn  


то имеем, что dt)t(y)t(y,

T

0


 при 

],T,0[L)(y n

1
  где ].T,0[L)( n


  Отсюда имеем, что 

 .)0(x,adt))t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(dt)t(x)t()u,x)(u,x(h,z ux

T

0

T

0
00  

 #  

 Поэтому 

  )0(x,adt)]t(u))t(u),t(x,t(F)t(x))t(u),t(x,t(F[
T

0
00u00x  

 0dt))t(u)t(fĔ)t(x)t(fĔ()t(dt)t(x)t( ux

T

0

T

0

  #  

при ).u,x(Q)u,x(
00

  Отсюда имеем, что 

   dt)t(x)t(dt)t(x)))t(fĔ)t()t(FĔ(
T

0

T

0
xx

#   

 0)0(x,adt)t(u))t(fĔ)t()t(FĔ( u

T

0
u    (3.5) 

при ).u,x(Q)u,x(
00

  Положив 0)t(u   отсюда получим, что 

 0)0(x,adt)t(x)t(dt)t(x))t(fĔ)t()t(FĔ(
T

0

T

0
xx   #  (3.6) 

при ].T,0[W)(x n

1,1
  Поэтому 

 0dt)t(x)t(dt)t(x)))t(u),t(x,t(f)t())t(u),t(x,t(F(
T

0

T

0
00x00x   #  

при 0)0(x],T,0[W)(x n

1,1   или 

 0dt)t(x))t(ds))s(fĔ)s()s(FĔ((
T

0

t

0
xx   #  

при .0)0(x],T,0[W)(x n

1,1   По лемме 5.2.1[ 4] имеем, что .ds))s(fĔ)s()s(FĔ()t(
t

0
xx    

Поэтому по условию имеем, что ].T,0[W)( n

1,1
  Положив 

),u,x,t(fĔ)t()u,x,t(FĔ))(,,u,x,t(H 0   ))(,,u,x,t(H)t(HĔ
0

  отсюда получим, что 

 )t(HĔ)t(
x

#  (3.7) 

при ]T,0[t . Положив 0)t(x  , из (3.5) имеем, что 

 0dt)t(u))t(fĔ)t()t(FĔ(
T

0
uu   



«SCITECHNOLOGY» №17/2019 19 

 

при ),t(uC)t(u
0

 где ]T,0[t , ]T,0[L)(u r


 . По условию C  выпуклое множество. Поэтому 

получим, что 0)t(uu),t(HĔ 0u   при Cu . 

 Так как  
T

0

T

0

T

0

,dt)t(x)t()t(x)t(dt)t(x)t( ##  то из (3.6) имеем, что 

 0)0(x)0()T(x)T()0(x,adt)t(x))t()t(fĔ)t()t(FĔ(
T

0
xx  #   

при ].T,0[W)(x n

1,1
  Учитывая (3.7) отсюда получим, что  

 0)0(x)0()T(x)T()0(x,a   (3.8) 

при ].T,0[W)(x n

1,1
  Положив 0)0(x],T,0[W)(x n

1,1
  отсюда имеем, что 0)T(x)T(   

при 
nR)T(x  . Поэтому 0)T(  . Также имеем, что )0(a  . 

Получим, что условие трансверсальности на левом конце траектории выполнено при любом )0( . 

 Таким образом доказана следующая теорема. 
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Пример 1. Рассмотрим задачу минимизации функционала  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

УДК 316.61  

Третьяков О.В. 

ʂʘʥʜʠʜʘʪ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʥʘʫʢ 

ɻʝʥʝʨʘʣʴʥʳʡ ʜʠʨʝʢʪʦʨ ʆʆʆ "ʃʋʂʆʁʃ-ʇɽʈʄʔ" 

ʛ. ʇʝʨʤʴ, ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

 

Показатели эффективности проекта социаль-

ного инвестирования можно разделить на ряд со-

ставляющих: 1) показатели эффективности в це-

лом; 2) показатели эффективности участия в реали-

зуемом проекте органов власти, корпораций и 

общественных организаций региона. 

На рис. 1 представлена предлагаемая система 

показателей эффективности инвестиционного про-

екта [4, с. 36]. 

 
ʈʠʩ. 1. ʉʠʩʪʝʤʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ 

 

Эффективность проекта оценивается с учетом 

определения потенциальной привлекательности 

проекта для его участников, а также поиска инве-

стиционных ресурсов. Этот вид эффективности 

рассчитывается при помощи трех показателей: со-

циальной эффективности; интегральной эффектив-

ности; коммерческой эффективности в целом. 

Эффективность проекта социального инвести-

рования определятся суммированием приведен-

ного чистого дохода и затрат проекта. Как правило, 

в региональных проектах участвуют три ключевых 

субъекта - органы государственной власти, местное 

население и корпорации, поэтому показатели эф-

фективности участия представляются следующим 

образом: 

ʏɼɼ ʙj= В ˕ˑ Ͻὥ̂̂ В ὖ̂  ̝̂ Ͻ ὥ̂ 

ʏɼɼ j
ʥ = В ˕ˑ Ͻὥ̎̎ В ὖ̎  ̝̎ Ͻ ὥ̎, (1) 

ʏɼɼ j
ʢ = В ˤˑ Ͻὥ̋̋ В ὖ̋  ̝̋ Ͻ ὥ̋ 

где ʏɼjt6,ʏɼjtʥ, ʏɼjt
ʢ- чистый доход органов 

государственной власти, местного населения, кор-

пораций по j-му проекту на t-м шаге, руб.; 

Pjt
ʙ,Pjt

ʥ, Pjt
ʢ - результат для органов власти, 

населения, корпораций по j-му проекту на t-м шаге, 

руб.; 
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ɿjt
ʙ,ɿjt

ʥ, ɿjt
ʢ - инвестиционные и текущие экс-

плуатационные затраты органов власти, населения, 

корпораций по j-му проекту на t-м шаге, руб.; 

ʘt
ʙ, ʘt

ʥ, ʘt
ʢ - коэффициент дисконтирования для 

органов государственной власти, местного населе-

ния, корпораций на t-м шаге; 

J = 1,2,...., J; где J - совокупность проектов; 

ʊ - расчетный период лет [2]. 

При оценке методом дисконтирования важной 

задачей является определение коэффициента дис-

контирования - ʘt и, соответственно, норм дисконта.  

Чтобы определить нормы дисконта использу-

ются три метода: по альтернативным вариантам ин-

вестирования, кумулятивный и нормативный ме-

тод. В зависимости от рассчитываемого вида эф-

фективности проектов, следует применять 

коммерческую, социальную, бюджетную норму 

дисконта, а также норму дисконта участника. 

Социальная норма дисконта применяется для 

расчета показателей социальной эффективности, 

которая характеризуется минимальным требова-

нием к социальной эффективности проектов 

частно-государственного партнерства (ЧГП) [1]. 

До установления социальной нормы дисконта, 

используется коммерческая норма, применяемая 

для оценки эффективности в целом. Мы считаем, 

что данную норму следует принимать по ставке ре-

финансирования Центрального Банка России. 

Коммерческую норму дисконта применятся 

при оценке коммерческой эффективности проекта. 

Она определяется с учетом альтернативной, то есть 

той, которая связана с другими проектами, а также 

эффективностью использования капитала. 

Бюджетная норма дисконта применяется для 

расчета показателей бюджетной эффективности, 

кроме того, она отражает альтернативную стои-

мость бюджетных средств. Ее установка - прерога-

тива региональных органов власти для оценки бюд-

жетной эффективности проектов. Одним из вариан-

тов выступает принятие в качестве бюджетной 

нормы дисконта - процента доходности государ-

ственных ценных бумаг. 

Норма дисконта отражает эффективность уча-

стия в проекте корпораций. При отсутствии четких 

предпочтений применяется коммерческая норма 

дисконта. При расчете эффективности проекта для 

местного населения в качестве минимальной 

нормы дисконта используется банковский процент 

по долгосрочным вкладам для физических лиц. 

Ключевым показателем эффективности высту-

пает индекс доходности инвестиций, который для 

каждого инвестора отвечает следующим требова-

ниям: 

ʀɼjn= 
В ˤˑϽ 

В  Ͻ 
 ρ ρ для всех jϵJ, nϵN,  (2) 

где ʏɼjtn - чистый доход n-го на t-м шаге, руб.; 

Kjt
n - инвестиционные затраты на t-м шаге, руб.; 

ant - коэффициент дисконтирования на t-м шаге; 

n =1,2,...,N; где N - количество участников проекта 

[3]. 

Необходимо также отметить, что не всегда ор-

ганы государственной власти согласны с данным 

условием, поскольку не все проекты социального 

инвестирования преследуют коммерческие цели. 

При выборе проекта возникает проблема, свя-

занная с необходимостью учета финансовых пото-

ков для нескольких участников проекта. Так, 

например, возможна ситуация, когда проект прино-

сит значительный эффект местному населению и 

корпорациям, но требует дополнительного финан-

сового участия органов государственной власти. 

Для выбора проекта, по нашему мнению, необхо-

димо рассчитывать показатели интегральной эф-

фективности - ʀɼʠʥʪ ʠ ʏɼɼʠʥʪ, а также показатель 

коммерческой эффективности - ʏɼɼʧʨ. 

Формула интегрального индекса доходности 

рассчитывается следующим образом: 

ʀɼjʠʥʪ = 
В В ˤˑ Ͻ

В В  Ͻ 
1 ,  (3) 

где ʏɼint - чистый доход на t-м шаге, руб.; 

ʂint - инвестиционные затраты на t-м шаге, руб; 

ʘnt- коэффициент дисконтирования на t-м шаге. 

Интегральный чистый дисконтированный до-

ход определяется по формуле: 

ʏɼɼjint = В В ˤˑ  Ͻ ὥ , (4) 

Показатель интегральной эффективности - 

ʏɼɼʠʥʪ можно рассчитать, сопоставляя результаты 

и затраты участников социального инвестирования. 

Проект будет эффективным в том случае, если при-

веденная сумма результатов превышает приведен-

ную сумму затрат проекта. 

Чистый дисконтированный доход показывает 

абсолютный приведенный доход проекта, индекс 

доходности - приведенный относительный доход, 

который приходится на каждый рубль инвестици-

онных затрат. Важно иметь ввиду, что проект с мак-

симальным значением ʏɼɼ, не всегда имеет макси-

мальный ʀɼ среди рассматриваемых проектов. Это 

объясняется тем, что для реализации проектов не-

обходим разный объем инвестиционных затрат. 

Приоритет в оценке эффективности социаль-

ного инвестирования принадлежит ʏɼɼ, т.е. выгод-

нее привлекать дополнительные инвестиционные 

ресурсы и получать больший доход (ʏɼɼ), чем не 

привлекать имеющиеся ресурсы, но при большем 

значении ʀɼ. 

Для определения показателя интегрального 

чистого дохода от проекта необходимо привести 

чистый доход участников к единому виду. Для 

этого чистый доход коммерческих организаций 

рассчитывается так же как для органов государ-

ственной власти и местного населения, т.е. опреде-

лением разницы финансовых потоков "с проектом" 

и "без проекта". В этом случае при расчете инте-

грального чистого дохода в качестве чистого до-

хода корпораций применяется показатель прироста 

прибыли "с проектом" по сравнению с прибылью 

"без проекта". Для определения наиболее эффек-

тивного проекта рассчитывается коммерческая эф-

фективность. Данный показатель определяется для 

участников проекта. В связи с высокой значимо-

стью финансовых потоков показатель коммерче-

ской эффективности рассчитывается по следующей 

формуле: 

ʏɼɼjʧʨ= В В Ὠ Ͻ ʕ ˑ  Ͻ ὥ  , (5) 
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где dn - коэффициент значимости денежных 

показателей. 

В зависимости от целей проекта и состава 

участников финансовые потоки для различных 

субъектов корректируются поправочными коэффи-

циентами - dn, т.е. при выборе наиболее эффектив-

ного проекта производится расчет показателя инте-

гральной эффективности. Например, если для орга-

нов государственной власти принять dn=1, для 

остальных участников - dn= 0, то выбор наиболее 

эффективного проекта производится с помощью 

показателя бюджетной эффективности. 

Состав инициаторов проектов определяет ва-

рианты выбора наиболее эффективного проекта: 

Вариант 1. Инициатором проекта выступает 

местное население. В данном случае проект счита-

ется эффективным, если он эффективен для его 

инициатора: dn=1 для местного населения, dn= 0 

для остальных участников. 

Вариант 2. Проект инициирован внешними ин-

весторами. Ключевой показатель в данном случае - 

эффективность проекта для бизнес-структуры. То 

есть dn=1 для инвестора, dn=0 для остальных участ-

ников, но при этом неукоснительно должны соблю-

даться интересы органов власти и местного населе-

ния. 

Вариант 3. Органы государственной власти 

выступают инициатором проекта. Эффективный 

проект выбирается на основе показателя бюджет-

ной или интегральной эффективности. В этом слу-

чае показатель dn= 1 для органов государственной 

власти, значение dn для других участников варьиру-

ется в диапазоне от 0 до 1 в зависимости от уровня 

социально-экономической значимости проекта для 

органов государственной власти. 

Вариант 4. Несколько участников реализуют 

проект. В том случае, когда главным инициатором 

проекта являются органы государственной власти, 

возможен такой механизм согласования проекта 

участниками. Для населения и корпораций установ-

лены минимальные значения эффективности про-

екта, далее определяется бюджетная эффектив-

ность, на основании которой выбирается самый эф-

фективный проект. Для выбора проекта 

применяется показатель интегральной эффективно-

сти. Здесь показатель dn для участников проекта 

принимается равным их доле инвестиций. 

Для оценки степени реализуемости социаль-

ного проекта необходимо, в первую очередь, опре-

делить эффективность для населения и корпораций, 

а далее рассчитать бюджетную эффективность. 

Расчет показателя эффективности в целом выпол-

няется в том случае, если соблюдаются следующие 

требования: экономические интересы населения не 

ущемляются (ʏɼɼʥ ≥ 0) и обеспечены экономиче-

ские интересы корпораций (ʏɼɼʢ ≥ 0). 

Тогда алгоритм действий включает в себя сле-

дующие этапы: 

1. Проведение мероприятий по разработке, 

экспертизе социального проекта, определению сро-

ков и стоимости проведения работ. 

2. Выявление инициатора проекта, определе-

ние состава заинтересованных участников и согла-

сование организационно-правовых вопросов реали-

зации. 

3. Определение горизонта расчета, разработка 

схемы финансирования и проведение оценки фи-

нансовых потоков для участников проекта. 

4. Проведение расчета показателей финансо-

вой эффективности проекта. 

5. Проведение корректировки финансовых по-

токов при уменьшении инвестиционных и текущих 

затрат или увеличении результата для населения 

территории присутствия. Таким образом, формиру-

ется схема финансирования проекта, которая при-

емлема для местного населения. 

6. Проведение корректировки финансовых по-

токов с помощью уменьшения инвестиционных и 

текущих затрат или увеличения эффекта для корпо-

раций. Рассматривается и оценивается возмож-

ность софинансирования с помощью бюджетных 

источников или средств местного населения. 

7. Проведение расчета бюджетной, интеграль-

ной эффективности, определение эффективности 

для инициатора проекта. 

8. Принятие окончательного решения о реали-

зации проекта. 

На практике реализация процесса социального 

инвестирования в значительной степени зависит от 

уровня инвестиционных ресурсов и направлений 

их использования. Поэтому главной задачей явля-

ется определение необходимого уровня и струк-

туры инвестиций.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТЕЙ ИХ ПОВЫШЕНИЯ 

 

В рыночных условиях залогом выживаемости 

и основой стабильного положения предприятия 

служит его финансовая устойчивость. Она отра-

жает такое состояние финансовых ресурсов, при 

котором предприятие, свободно маневрируя денеж-

ными средствами, способно путем эффективного 

их использовании обеспечить бесперебойный про-

цесс производства и реализации продукции, а 

также затраты по его расширению и обновлению. 

Для оценки финансовой устойчивости пред-

приятия необходим анализ его финансового состо-

яния. Финансовое состояние представляет собой 

совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресур-

сов. 

Методы анализа финансового состояния пред-

приятия могут рассматриваться в двух аспектах: 

1) методы, связанные с определением обобща-

ющих показателей, относящихся к обследуемому 

предприятию; 

2) методы, дающие возможность оценить фи-

нансовое положение на основе вычисляемых инте-

гральных критериев, позволяющих определить ме-

сто, которое данное предприятие занимает в ряду 

других. 

При проведении анализа финансового состоя-

ния устанавливается: дееспособность предприятия 

в отношении ссуд (по прошлому опыту, а также ве-

роятность возврата инвестиционных кредитов), т.е. 

репутация заемщика; способность получать доход; 

формы и размеры активов, а также отношение к 

ним; состояние экономической конъюнктуры.  

Обобщающие показатели оценки финансового 

состояния характеризуют:  

 - ликвидность;  

- привлечение заемных средств;  

- оборачиваемость капитала;  

- прибыльность.  

В процессе анализа используются, как пра-

вило, в качестве сравнительного эталона система 

показателей предприятия, близкого по профилю 

выпускаемой продукции с устойчивым финансо-

вым положением.  

Финансовое состояние предприятия является 

следствием всех аспектов его деятельности. Анализ 

финансового состояния может производиться с раз-

личной степенью подробности.  

 В процессе исследования финансовый анализ 

может дополняться выбором варианта в зависимо-

сти от условий и целей проекта [1, с.254].  

Финансовый анализ предъявляет высокие тре-

бования к знанию множества финансовых факторов 

и их взаимосвязи, а также – к умению прогнозиро-

вать изменения показателей и соотношения между 

ними на расчетный период времени.  

Применение показателей платежеспособности 

дает возможность определить на конкретный мо-

мент готовность предприятия рассчитаться с креди-

торами по первоочередным (краткосрочным) обя-

зательствам собственными средствами.  

Диагностика состояния предприятия представ-

ляет собой систему целевого финансового анализа, 

направленного на выявление параметров развития 

предприятия, осуществляемой на базе данных фи-

нансового учета по стандартным алгоритмам ана-

лиза.  

Система аналитических коэффициентов – ве-

дущий элемент анализа финансового состояния, 

применяемый различными группами пользовате-

лей: менеджеры, аналитики, акционеры, инве-

сторы, кредиторы и др. Известны десятки этих по-

казателей, поэтому для удобства они подразделя-

ются на несколько групп. Чаще всего выделяют 

пять групп показателей по следующим направле-

ниям финансового анализа. 

1. Анализ ликвидности. Показатели этой 

группы позволяют описать и проанализировать 

способность предприятия отвечать по своим теку-

щим обязательствам. В основу расчета этих показа-

телей заложена идея сопоставления текущих акти-

вов с краткосрочными пассивами. В результате рас-

чета устанавливается, в достаточной ли степени 

обеспечено предприятие оборотными средствами, 

необходимыми для расчетов с кредиторами по те-

кущим операциям. Поскольку различные виды обо-

ротных средств обладают различной степенью лик-

видности, рассчитывают несколько коэффициентов 

ликвидности. 

2. Анализ текущей деятельности. С позиции 

кругооборота средств деятельность любого пред-

приятия представляет собой процесс непрерывной 

трансформации одних активов в другие. Эффектив-

ность текущей финансово-хозяйственной деятель-

ности может быть оценена протяженностью опера-

ционного цикла, зависящей от оборачиваемости 

средств в различных видах активов.  

3. Анализ финансовой устойчивости. С помо-

щью этих показателей оцениваются состав источ-

ников финансирования и динамика соотношений 
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между ними. Анализ основывается на том, что ис-

точники средств различаются уровнем цены капи-

тала, степенью доступности, уровнем надежности, 

степенью риска и т.д. 

4. Анализ рентабельности. Показатели этой 

группы предназначены для оценки общей эффек-

тивности вложения средств в данное предприятие. 

В отличие от показателей второй группы здесь аб-

страгируются от конкретных видов активов, а ана-

лизируют рентабельность капитала в целом. 

5. Анализ положения и деятельности на рынке 

капиталов. В рамках этого анализа выполняются 

пространственно-временные сопоставления пока-

зателей, характеризующих положение предприятия 

на рынке ценных бумаг: дивидендный выход, доход 

на акцию, ценность акции и др. [2, с.176]. 

Оценка платежеспособности осуществляется 

на основе характеристики ликвидности текущих ак-

тивов, т.е. времени, необходимого для превраще-

ния их в денежную наличность.  

Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по 

степени убывающей ликвидности, с краткосроч-

ными обязательствами по пассиву, которые груп-

пируются по степени срочности их погашения.  

Наиболее мобильной частью ликвидных 

средств являются деньги и краткосрочные финан-

совые вложения. Ко второй группе относятся гото-

вая продукция, товары отгруженные и дебиторская 

задолженность. Значительно больший срок понадо-

бится для превращения производственных запасов 

и незавершенного производства в готовую продук-

цию, а затем в денежную наличность. Поэтому они 

отнесены к третьей группе  

Соответственно на три группы разбиваются и 

платежные обязательства предприятия: задолжен-

ность, сроки оплаты которой уже наступили; задол-

женность, которую следует погасить в ближайшее 

время; долгосрочная задолженность.  

Под финансовой устойчивостью понимают 

способность предприятия функционировать и раз-

виваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 

среде, гарантирующее платежеспособность и инве-

стиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе в границах допустимого уровня риска. 

Платежеспособность организации — внешний 

признак ее финансовой устойчивости. Способность 

организации рассчитываться по своим краткосроч-

ным обязательствам принято называть текущей 

платежеспособностью. Организация считается пла-

тежеспособной, когда она в состоянии выполнить 

свои краткосрочные обязательства, привлекая обо-

ротные активы. Она определяется возможностью 

организации наличными денежными ресурсами по-

гашать свои платежные обязательства. Различают 

долгосрочную и текущую платежеспособность. 

Под долгосрочной платежеспособностью понима-

ется способность организации рассчитываться по 

своим обязательствам в долгосрочной перспек-

тиве[3, с.324]. 

Предприятие считается платежеспособным, 

если его общие активы больше, чем долгосрочные 

и краткосрочные обязательства. Предприятие явля-

ется ликвидным, если его текущие активы больше, 

чем краткосрочные обязательства. Кроме того, для 

успешного управления финансовой деятельностью 

наличные (денежные) средства для предприятия 

более важны, чем прибыль, поскольку их отсут-

ствие на счетах в банке в определенный момент мо-

жет привести к кризисному финансовому состоя-

нию. Для оценки платежеспособности использу-

ются три относительных показателя, которые 

различаются набором ликвидных активов, рассмат-

риваемых в качестве покрытия краткосрочных обя-

зательств.  

ʂʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʘʙʩʦʣʶʪʥʦʡ ʧʣʘʪʝʞʝʩʧʦʩʦʙ-

ʥʦʩʪʠ является наиболее жестким критерием лик-

видности предприятия, показывая какая часть крат-

косрочных заемных обязательств может быть при 

необходимости погашена немедленно за счет име-

ющихся денежных средств. Коэффициент абсолют-

ной платежеспособности имеет следующий вид:  

к сбностиплатежеспо
 абсолютной =

ʂ

ɼʉ
L  

Коэффициент абсолютной платежеспособно-

сти (норма денежных резервов) определяется отно-

шением денежных средств и краткосрочных финан-

совых вложений ко всей сумме краткосрочных дол-

гов предприятия. Чем выше его величина, тем 

больше гарантия погашения долгов. Однако и при 

небольшом его значении предприятие может быть 

всегда платежеспособным, если сумеет сбаланси-

ровать и синхронизировать приток и отток денеж-

ных средств по срокам и объему. Дополняет общую 

картину платежеспособности предприятия наличие 

или отсутствие у него просроченных обязательств, 

их частота и длительность.  

Предприятие может быть платежеспособным 

на отчетную дату. Но иметь неблагоприятные воз-

можности в будущем, и наоборот. Анализ платеже-

способности осуществляется путем соизмерения 

наличия и поступления средств с платежами первой 

необходимости.  

ʂʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʪʝʢʫʱʝʡ ʧʣʘʪʝʞʝʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ 

дает оценку возможности предприятия погашать 

свои долги, показывая сколько рублей оборотных 

средств приходится на один рубль краткосрочной 

кредиторской задолженности. Данный коэффици-

ент демонстрирует, насколько текущие долги 

фирмы покрываются ее оборотными активами. 

ʢ

ʦʙ

ʂ

ɸ
L =

 сбностиплатежеспо
 текущей  

где ɸʦʙ — оборотные активы фирмы; ʂʢ — 

краткосрочная кредиторская задолженность. 

ɸʦʙ определяется как итог раздела "Оборотные 

активы" баланса, ʂʢ — это итог раздела "Кратко-

срочные обязательства" баланса. 

При расчете ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪʘ ʙʳʩʪʨʦʡ ʧʣʘʪʝ-

ʞʝʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ, из числителя исключается такой 

показатель как запасы, т.е. материалы, полуфабри-

каты, готовая продукция и товары. Коэффициент 

принимает следующий вид:  
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к

+
=

 сбностиплатежеспо
 быстрой ʂ

ɼʉɼɿ
L  

где ɼɿ — сумма дебиторской задолженности, 

показанной в активе баланса предприятия, а ɼʉ — 

денежные средства фирмы и их эквиваленты (крат-

косрочные финансовые вложения).  

ɼɿ определяется как сумма строки «Дебитор-

ская задолженность» (платежи по которой ожида-

ются в течение двенадцати месяцев после отчетной 

даты), а ɼʉ — как сумма строк: «Краткосрочные 

финансовые вложения» и «Денежные средства».  

В большинстве современных работ, посвящен-

ных анализу отчетности, приводится ориентиро-

вочное нижнее значение показателя быстрой плате-

жеспособности – 1, однако эта оценка также носит 

весьма уставный характер.  

Данный показатель определяется отношением 

совокупности денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и краткосрочной дебитор-

ской задолженности, платежи по которой ожида-

ются в течение 12 месяцев после отчетной даты, к 

сумме краткосрочных финансовых обязательств. 

Этот показатель характеризует ту часть текущих 

обязательств, которая может быть погашена не 

только за счет наличности, но и за счет ожидаемых 

поступлений за выполненные работы [4, с.9].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Основная цель производственного предприя-

тия в современных условиях – получение макси-

мальной прибыли, что невозможно без эффектив-

ного управления капиталом. Главной задачей фи-

нансово-экономического анализа является 

выявление, возможностей повышения эффективно-

сти функционирования хозяйствующего субъекта с 

помощью рациональной финансовой политики. 

В рыночной экономике финансовое состояние 

предприятия отражает конечные результаты его де-

ятельности, которые интересуют не только работ-

ников предприятия, но и его партнеров. Анализ фи-

нансового состояния предприятия является важ-

нейшим условием успешного управления его 

финансами [1, с. 5]. 

Финансовый анализ целесообразно осуществ-

лять в несколько этапов. Наиболее логично начи-

нать анализ финансового состояния с изучения 

формирования и размещения финансовых ресурсов 

предприятия, оценки качества управления его акти-

вами и пассивами, определения операционного и 

финансового рисков. 

После этого следует проанализировать эффек-

тивность и интенсивность использования капитала, 

оценить деловую активность предприятия и риск 

утраты его деловой репутации в связи с возможным 

ухудшением его финансового положения. 

Следующий этап анализа – изучение финансо-

вого равновесия между отдельными разделами и 

подразделами актива и пассива баланса по функци-

ональному признаку и оценка степени финансовой 

устойчивости предприятия и степени производ-

ственно-финансового риска. 

Заключительным этапом финансового анализа 

является изучение ликвидности баланса, которое 

представляет собой анализ равновесия активов и 

пассивов баланса по срокам использования, сбалан-

сированности денежных потоков и платежеспособ-

ности предприятия.  

В заключении дается обобщающая оценка фи-

нансового состояния предприятия, делается крат-

косрочный прогноз и оценивается вероятность 

банкротства. 

Приведенная выше последовательность фи-

нансового анализа позволяет обеспечить систем-

ный подход в изложении методики финансового 

анализа и более глубокое усвоение его основ. 

Финансовый анализ является одним из элемен-

тов финансового менеджмента.  

https://moluch.ru/archive/149/42426/
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Основной целью финансового анализа явля-

ется получение информации, дающей объективную 

и точную картину финансового состояния предпри-

ятия, его прибылей и убытков, изменений в струк-

туре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. 

Основные результаты эффективного анализа и 

управления финансами достигаются с помощью 

специальных финансовых инструментов в резуль-

тате решения определенного взаимосвязанного 

набора аналитических задач. Аналитическая задача 

представляет собой конкретизацию целей анализа с 

учетом организационных, информационных, тех-

нических и методических возможностей проведе-

ния этого анализа. Основным фактором в конечном 

счете является объем и качество исходной инфор-

мации [2, с.156]. 

Основными функциями финансового анализа 

являются: 

1. Объективная оценка финансового состояния 

объекта анализа; 

2. Выявление факторов и причин достигнутого 

состояния; 

3. Подготовка и обоснование принимаемых 

управленческих решений в области финансов; 

4. Выявление и мобилизация резервов укреп-

ления финансового состояния и повышения эффек-

тивности всей хозяйственной деятельности. 

Для оценки устойчивости финансового состо-

яния предприятия используется целая система по-

казателей, характеризующих изменения: структуры 

капитала предприятия по его размещению и источ-

никам образования; эффективности и интенсивно-

сти его использования; платежеспособности и кре-

дитоспособности предприятия; запаса его финансо-

вой устойчивости. 

Принципы финансового анализа регулируют 

процедурную сторону его методологии и методики.  

К ним относятся: системность, комплексность, 

регулярность, преемственность, объективность и 

др. 

Основным элементом метода любой науки яв-

ляется ее научный аппарат. В настоящее время 

практически невозможно обосновать приемы и ме-

тоды какой-либо науки как присуще исключи-

тельно ей – наблюдается взаимопроникновение 

научных инструментариев различных наук. В фи-

нансовом анализе и управлении также могут при-

меняться различные методы, разработанные изна-

чально в рамках той или иной экономической 

науки. 

Среди методов экономического анализа выде-

ляют неформализованные и формализованные ме-

тоды. Неформализованные методы анализа осно-

ваны на описании аналитических процедур на ло-

гическом уровне, а не на основе строгих 

аналитических таблиц и т.п. Применение этих ме-

тодов характеризуется определенным субъективиз-

мом, поскольку большое значение имеют интуи-

ция, опыт и знания аналитика. 

Детализация процедурной стороны методики 

анализа финансового состояния зависит от постав-

ленных целей, а также различных факторов инфор-

мационного, временного, методического, кадро-

вого и технического обеспечения. 

Финансовое состояние предприятия можно 

оценивать с точки зрения краткосрочной и долго-

срочной перспектив. В первом случае критерии 

оценки финансового состояния – ликвидность и 

платежеспособность предприятия, т.е. способность 

своевременно и в полном объеме произвести рас-

четы по краткосрочным обязательствам.  

Под ликвидностью какого-либо актива пони-

мают способность его трансформироваться в де-

нежные средства, а степень ликвидности определя-

ется продолжительностью временного периода, в 

течение которого эта трансформация может быть 

осуществлена. Чем короче период, тем выше лик-

видность данного вида активов.  

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в 

виду наличие у него оборотных средств в размере, 

теоретически достаточном для погашения кратко-

срочных обязательств хотя бы и с нарушением сро-

ков погашения, предусмотренных контрактами. 

Платежеспособность означает наличие у предприя-

тия денежных средств и их эквивалентов, достаточ-

ных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. Таким обра-

зом, основными признаками платежеспособности 

являются: наличие в достаточном объеме средств 

на расчетном счете предприятия и отсутствие у 

него просроченной кредиторской задолженности 

[3, с.221].  

Оценка ликвидности и платежеспособности 

может быть выполнена с определенной степенью 

точности. В частности, в рамках экспресс-анализа 

платежеспособности обращают внимание на ста-

тьи, характеризующие наличные деньги в кассе и 

на расчетных счетах в банке, поскольку они выра-

жают совокупность наличных денежных средств, т. 

е. имущества, которое имеет абсолютную ценность, 

в отличие от любого иного имущества, имеющего 

ценность лишь относительную. Эти ресурсы наибо-

лее мобильны, они могут быть включены в финан-

сово-хозяйственную деятельность в любой момент, 

тогда как другие виды активов нередко могут вклю-

чаться лишь с определенным временным шагом.  

Таким образом, чем значительнее размер де-

нежных средств на расчетном счете, тем с большей 

вероятностью можно утверждать, что предприятие 

располагает достаточными средствами для теку-

щих расчетов и платежей. Вместе с тем наличие не-

значительных остатков на расчетном счете вовсе не 

означает, что предприятие неплатежеспособно – 

средства могут поступить на расчетный счет в тече-

ние ближайших дней, некоторые виды активов при 

необходимости легко превращаются в денежную 

наличность и пр.  

С позиции долгосрочной перспективы финан-

совое состояние предприятия характеризуется 

структурой источников средств, степенью зависи-

мости предприятия от внешних инвесторов и кре-

диторов. Каких-либо единых нормативов соотно-

шения собственного и привлеченного капитала не 

существует. Тем не менее распространено мнение, 
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что доля собственного капитала должна быть до-

статочно велика – не менее 60%. Условность этого 

лимита очевидна; например, высокорентабельное 

предприятие или предприятие, имеющее высокую 

оборачиваемость оборотных средств, может позво-

лить себе относительно высокий уровень заемного 

капитала.  

Таким образом, финансовый анализ выступает 

неотъемлемым элементом финансового менедж-

мента – системы, позволяющей рационально фор-

мировать и эффективно использовать финансовые 

ресурсы предприятия.  

В рыночных условиях залогом выживаемости 

и основой стабильного положения предприятия 

служит его финансовая устойчивость. Она отра-

жает такое состояние финансовых ресурсов, при 

котором предприятие, свободно маневрируя денеж-

ными средствами, способно путем эффективного 

их использовании обеспечить бесперебойный про-

цесс производства и реализации продукции, а 

также затраты по его расширению и обновлению. 

Для оценки финансовой устойчивости пред-

приятия необходим анализ его финансового состо-

яния. Финансовое состояние представляет собой 

совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресур-

сов. 

Методы анализа финансового состояния пред-

приятия могут рассматриваться в двух аспектах: 

1) методы, связанные с определением обобща-

ющих показателей, относящихся к обследуемому 

предприятию; 

2) методы, дающие возможность оценить фи-

нансовое положение на основе вычисляемых инте-

гральных критериев, позволяющих определить ме-

сто, которое данное предприятие занимает в ряду 

других. 

Таким образом, диагностика состояния пред-

приятия представляет собой систему целевого фи-

нансового анализа, направленного на выявление 

параметров развития предприятия, осуществляе-

мой на базе данных финансового учета по стандарт-

ным алгоритмам анализа [4, с.340].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Одним из направлений повышения эффектив-

ности деятельности предприятия является, в насто-

ящий момент, проведение финансового анализа и 

использование его выводов и рекомендаций для 

улучшения финансового состояний и тем самым 

повышения финансовой устойчивости хозяйствую-

щего субъекта. 

 В рыночной экономике финансовое состояние 

предприятия отражает конечные результаты его де-

ятельности, которые интересуют не только работ-

ников предприятия, но и его партнеров. Анализ фи-

нансового состояния предприятия является важ-

нейшим условием успешного управления его 

финансами. 

Главной задачей финансового анализа явля-

ется своевременное выявление и устранение недо-

статков в финансовой политике предприятия и об-

наружение резервов улучшения финансового со-

стояния и повышения финансовой устойчивости 

предприятия, его кредито- и платежеспособности. 

Финансовое состояние предприятия, его 

устойчивость во многом зависят от оптимальности 

структуры источников капитала (соотношения соб-

ственного и заемного капитала), от оптимальности 

структуры активов предприятия и в первую очередь 

от соотношения основных и оборотных средств, а 

также от уравновешенности активов и пассивов 

предприятия по функциональному признаку. 

Необходимость в собственном капитале обу-

словлена требованиями самофинансирования пред-

приятий. Он является основой их самостоятельной 

независимости. Особенность собственного капи-

http://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=9691
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тала состоит в том, что он инвестируется на долго-

срочной основе и подвергается наибольшему 

риску. Чем выше его доля в общей сумме капитала 

и меньше доля заемных средств, тем выше буфер, 

который защищает кредиторов от убытков, а следо-

вательно, меньше риск потери. 

Однако нужно учитывать, что финансирование 

деятельности предприятия только за счет собствен-

ных средств не всегда выгодно для него. Следует 

иметь в виду, что если цены на финансовые ре-

сурсы невысокие, а предприятие может обеспечить 

более высокий уровень отдачи на вложенный капи-

тал, чем платит за кредитные ресурсы, то, привле-

кая заемные средства, оно может повысить рента-

бельность собственного (акционерного) капитала. 

В то же время, если средства предприятия со-

зданы в основном за счет краткосрочных обяза-

тельств, то его финансовое положение будет не-

устойчивым, так как с капиталами краткосрочного 

использования необходима постоянная оператив-

ная работа, направленная на контроль за своевре-

менным их возвратом и привлечение в оборот на 

непродолжительное время других капиталов. 

Следовательно, от того, насколько оптимально 

соотношение собственного и заемного капитала, во 

многом зависит финансовое положение предприя-

тия [1, 86].  

Оценка платежеспособности по балансу осу-

ществляется на основе характеристики ликвидно-

сти оборотных активов, которая определяется вре-

менем, необходимым для превращения их в денеж-

ные средства. Чем меньше требуется времени для 

инкассаций данного актива, тем выше его ликвид-

ность.  

Ликвидность баланса – это возможность субъ-

екта хозяйствования обратить активы в наличность 

и погасить свои платежные обязательства, а точнее 

– это степень покрытия долговых обязательств 

предприятия его активами, срок превращения кото-

рых в денежную наличность соответствует сроку 

погашения платежных обязательств. Она зависит 

от степени соответствия величины имеющихся пла-

тежных средств величине краткосрочных долговых 

обязательств. 

Экономическая эффективность деятельности 

предприятия - один из видов эффективности дея-

тельно предприятия, она представляет собой соот-

ношение полученного результата к затраченным 

материальным и финансовым ресурсам. Этот вид 

эффективности зависит, прежде всего, от рацио-

нального использования всех видов ресурсов с их 

структурой. Эти соотношения обусловлены глав-

ным образом спецификой самого производства, 

технической оснащенности, уровнем развития тех-

нологий, организации труда и соотношением ин-

тенсивных с экстенсивными факторами производ-

ства. На состояние структуры сильное влияние ока-

зывают такие внешние факторы как рынки 

ресурсов, спрос и предложение на конкретный вид 

ресурса, цены на ресурсы и т.д.  

Процесс измерения планируемого или уже по-

лученного уровня эффективности предприятия свя-

зан с определением критерия и формированием си-

стемы соответствующих показателей.  

Показатели эффективности предприятия делят 

на несколько групп:  

- общие показатели производственной эффек-

тивности;  

- показатели, отражающие эффективность ор-

ганизации и использования труда;  

- показатели, характеризующие степень ис-

пользования и распределения производственных 

фондов;  

- показатели, отражающие эффективность ис-

пользования всех финансовых средств [2, с.149].  

Комплекс действий и мероприятий по росту 

эффективности производственной и экономиче-

ской деятельности предприятия называют пути по-

вышения эффективности деятельности предприя-

тия.  

Немаловажное место для роста эффективности 

функционирования организации занимают органи-

зационные и экономические факторы.  

Также необходимо развитие социальной ин-

фраструктуры и методов управления. Необходимо 

совершенствовать методы и формы управления, 

методы планирования, стимулирования, поощре-

ния. Особое место в снижении удельного веса рас-

ходов ресурсов и интенсификации всей экономики 

организации принадлежит мероприятиям по повы-

шению уровня качества выпускаемой для реализа-

ции продукции. Уровень качества продукции 

должно стать основополагающим фактором, за ко-

торым требуется пристальный контроль. 

Главная цель производственного предприятия 

в современных условиях – получение максималь-

ной прибыли, что невозможно без эффективного 

управления капиталом.  

Очевидно, что от эффективности управления 

финансовыми ресурсами и предприятием целиком 

и полностью зависит результат деятельности пред-

приятия в целом.  

Для управления производством нужно иметь 

представление не только о ходе выполнения плана, 

результатах хозяйственной деятельности, но и о 

тенденциях и характере происходящих изменений 

в экономике предприятия. Осмысление, понимание 

информации достигаются с помощью экономиче-

ского анализа.  

Финансовое состояние предприятия характе-

ризуется системой показателей, отражающих нали-

чие, размещение, использование, финансовых ре-

сурсов предприятия и всю производственно - хо-

зяйственную деятельность предприятия [3, с. 103].  

Анализ финансового состояния показывает, по 

каким конкретным направлениям надо вести ра-

боту, дает возможность влиять на наиболее важные 

аспекты, наиболее слабые позиции в финансовом 

состоянии предприятия.  

Анализ финансового состояния предприятия 

преследует следующие цели:  

 - идентификацию финансового положения;  

http://fb.ru/article/85212/pokazatel-effektivnosti-chto-on-otrajaet
http://fb.ru/article/3867/povyishenie-effektivnosti-deyatelnosti-predpriyatiya-kak-osnova-uspeshnogo-vedeniya-biznesa
http://fb.ru/article/3867/povyishenie-effektivnosti-deyatelnosti-predpriyatiya-kak-osnova-uspeshnogo-vedeniya-biznesa
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 - выявление изменений в финансовом состоя-

нии в пространственно временном разряде;  

 - выявление основных факторов, вызывающих 

изменения в финансовом состоянии.  

 - прогноз основных тенденций финансового 

состояния.  

Способность предприятия своевременно про-

изводить платежи, финансировать свою деятель-

ность на расширенной основе, переносить непред-

виденные потрясения и поддерживать свою плате-

жеспособность в неблагоприятных ситуациях 

свидетельствует о его устойчивом финансовом со-

стоянии, и наоборот.  

Для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятие должно обладать гибкой структурой 

капитала, уметь организовать его движение таким 

образом, чтобы обеспечить постоянное превыше-

ние доходов над расходами с целью сохранение 

платежеспособности и создание условий для само-

воспроизводства.  

Финансовое состояние предприятия, его 

устойчивость и стабильность зависят от результа-

тов его производственной, коммерческой и финан-

совой деятельности.  

Если производственные и финансовые планы 

успешно выполняются, то это положительно влияет 

на финансовое положение предприятия. И, наобо-

рот, в результате недовыполнение плана по произ-

водству и реализации продукции происходит повы-

шении ее себестоимости, уменьшение выручки и 

суммы прибыли и как следствие ухудшение финан-

сового состояния предприятия и его платежеспо-

собности.  

Таким образом, устойчивое финансовое состо-

яние не является счастливой случайностью, а ито-

гом грамотного, умелого управления всем комплек-

сом факторов, определяющих результаты хозяй-

ственной деятельности предприятия.  

Устойчивое финансовое положение в свою 

очередь оказывает положительное влияние на вы-

полнение производственных планов и обеспечение 

нужд производства необходимыми ресурсами. По-

этому финансовая деятельность, как составная 

часть хозяйственной деятельности, должна быть 

направлена на обеспечение планомерного поступ-

ления и расходования денежных ресурсов, выпол-

нение расчетной дисциплины, достижение рацио-

нальных пропорций собственного и заемного капи-

тала и наиболее эффективное его использование.  

Главная цель финансовой деятельности сво-

дится к одной стратегической цели – увеличению 

активов предприятия, для этого оно должно посто-

янно поддерживать платежеспособность и рента-

бельность, а также оптимальную структуру актива 

и пассива [4, с.197].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИЗА И ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Чтобы выжить в условиях рыночной эконо-

мики и не допустить банкротства предприятия, 

нужно хорошо знать, как управлять финансами, ка-

кой должна быть структура капитала по составу и 

источникам образования, какую долю должны за-

нимать собственные средства, а какую – заемные. 

Одним из показателей, характеризующих финансо-

вое положение предприятия, является его платеже-

способность, т.е. возможность своевременно пога-

шать свои платежные обязательства наличными де-

нежными ресурсами. 

Главная цель анализа платежеспособности – 

своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения платежеспособности и кредитоспособ-

ности. 

При этом необходимо решать следующие за-

дачи: 

1.На основе изучения причинно-следственной 

взаимосвязи между разными показателями произ-

водственной, коммерческой и финансовой деятель-

ности дать оценку выполнения плана по поступле-

нию финансовых ресурсов и их использованию с 

позиции улучшения платежеспособности предпри-

ятия. 
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2. Прогнозирование возможных финансовых 

результатов, экономической рентабельности, ис-

ходя из реальных условий хозяйственной деятель-

ности и наличие собственных и заемных ресурсов. 

3.Разработка конкретных мероприятий, 

направленных на более эффективное использова-

ние финансовых ресурсов [1, с.145]. 

Анализом платежеспособности предприятия 

занимаются не только руководители и соответству-

ющие службы предприятия, но и его учредители, 

инвесторы c целью изучению эффективности ис-

пользования ресурсов. Банки для оценки условий 

кредитования, определение степени риска, постав-

щики для своевременного получения платежей, 

налоговые инспекции для выполнения плана по-

ступления средств в бюджет и т.д. В соответствии с 

эти анализ делится на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводится службами 

предприятия и его результаты используются для 

планирования, прогнозирования и контроля.  

Его цель – установить планомерное поступле-

ние денежных средств и разместить собственные и 

заемные средства таким образом, чтобы обеспечить 

нормальное функционирование предприятия, полу-

чение максимума прибыли и исключение банкрот-

ства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, 

поставщиками материальных и финансовых ресур-

сов, контролирующими органами на основе публи-

куемой отчетности. Его цель – установить возмож-

ность выгодно вложить средства чтобы обеспечить 

максимум прибыли и исключить риск потери. 

Основными источниками информации в Рос-

сии, для анализа платежеспособности и кредито-

способности предприятия служат бухгалтерский 

баланс (форма №1), отчет о финансовых результа-

тах (форма №2), отчет о движении капитала (форма 

№3) и другие формы отчетности, данные первич-

ного и аналитического бухгалтерского учета, кото-

рые расшифровывают и детализируют отдельные 

статьи баланса [2, с.243]. 

Оценка платежеспособности по балансу осу-

ществляется на основе характеристики ликвидно-

сти оборотных активов, которая определяется вре-

менем, необходимым для превращения их в денеж-

ные средства. Чем меньше требуется времени для 

инкассации данного актива, тем выше его ликвид-

ность. 

Ликвидность баланса – возможность субъекта 

хозяйствования обратить активы в наличность и по-

гасить свои платежные обязательства, а точнее – 

это степень покрытия долговых обязательств пред-

приятия его активами, срок превращения которых в 

денежную наличность соответствует сроку погаше-

ния платежных обязательств. Она зависит от сте-

пени соответствия величины имеющихся платеж-

ных средств величине краткосрочных долговых 

обязательств. 

Ликвидность предприятия – это более общее 

понятие, чем ликвидность баланса. Ликвидность 

баланса предполагает изыскание платежных 

средств только за счет внутренних источников (ре-

ализации активов). Но предприятие может при-

влечь заемные средства со стороны, если у него 

имеется соответствующий имидж в деловом мире и 

достаточно высокий уровень инвестиционной при-

влекательности. 

Понятия платежеспособности и ликвидности 

очень близки, но второе более емкое. От степени 

ликвидности баланса и предприятия зависит плате-

жеспособность. В то же время ликвидность харак-

теризует как текущее состояние расчетов, так и пер-

спективу. Предприятие может быть платежеспо-

собным на отчетную дату, но при этом иметь 

неблагоприятные возможности в будущем, и 

наоборот. 

На рисунке 1 приведена блок-схема, отражаю-

щая взаимосвязь между платежеспособностью, 

ликвидностью предприятия и ликвидностью ба-

ланса.  

Следовательно, ликвидность баланса – основа 

(фундамент) платежеспособности и ликвидности 

предприятия.  

Иными словами, ликвидность – это способ 

поддержания платежеспособности. Но в, то, же 

время, если предприятие имеет высокий имидж и 

постоянно является платежеспособным, то ему 

легче поддерживать свою ликвидность. 

Анализ платежеспособности предприятия осу-

ществляют путем соизмерения, наличия и поступ-

ления средств с платежами первой необходимости. 

Различают текущую и ожидаемую (перспектив-

ную) платежеспособность. 
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Текущая платежеспособность определяется на 

дату составления баланса. Предприятие считается 

платежеспособным, если у него нет просроченной 

задолженности поставщикам, по банковским ссу-

дам и другим расчетам. 

Ожидаемая (перспективная) платежеспособ-

ность определяется на конкретную предстоящую 

дату путем сравнения суммы его платежных 

средств со срочными (первоочередными) обяза-

тельствами предприятия на эту дату. 

При анализе платежеспособности, кроме коли-

чественных показателей, следует изучить каче-

ственные характеристики, не имеющие количе-

ственного изменения, которые могут, охарактери-

зованы, как зависящие от финансовой гибкости 

предприятия. 

Финансовая гибкость характеризуется способ-

ностью предприятия противостоять неожиданным 

перерывам в поступлении денежных средств в 

связи с непредвиденными обстоятельствами. Это 

означает способность брать в долги с различных ис-

точников, увеличивать акционерный капитал, про-

давать и перемещать активы, изменять уровень и 

характер деятельности предприятия, чтобы высто-

ять в изменяющихся условиях [3, с.187].  

Финансовая гибкость предприятия в современ-

ных условиях представляет собой сложное ком-

плексное понятие, отражающее способность пред-

приятия получать, распределять и использовать фи-

нансовые ресурсы в текущем и будущем периодах, 

обеспечивая себе выживание и развитие. 

Для раскрытия финансовой гибкости суще-

ствуют два критерия: 

1- критерий оценки результатов деятельности 

предприятия в настоящем периоде через получение 

финансовых показателей.  

Число таких показателей должно быть, с одной 

стороны, минимальным, с другой – достаточным, 

чтобы отразить финансовое состояние предприятия 

и иметь реальное финансовое наполнение и смысл; 

2 – критерий определения взаимосвязи финан-

сов предприятия и внешней среды через способ-

ность планировать и прогнозировать процесс сво-

его финансово-экономического развития. 

В теории и практике рыночной экономики из-

вестны и некоторые другие показатели, используе-

мые для детализации и углубления анализа пер-

спектив платежеспособности [4, с.212]. 
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