
 
Рис. 2   Скорость развития горизонтального перемещения в зависимости от нагрузки при разном интервале приложения 

нагрузки 
На рис. 2. представлен график развития горизонтального перемещения модели фунда-

мента (u) для разных значений относительного эксцентриситета приложения нагрузки 0e  при 
интервалах приложения нагрузки 10 и 100 с. 

По результатам, представленным на рис. 2, можно сделать вывод о том, что скорость 
развития горизонтального перемещения модели фундамента, независимо от относительного 
эксцентриситета приложения нагрузки 0e , увеличивается с уменьшением интервала прило-
жения нагрузки.  

Аналогичные зависимости получены для скорости развития вертикального перемещения 
и крена модели фундамента.  

В настоящее время эксперименты продолжаются, изучается изменение этих же парамет-
ров при интервале приложения нагрузки t = 1000 с. 
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Частью капитала как фактора производства являются оборотные средства. Они представляют собой фи-

нансовые ресурсы, вложенные в объекты, использование которых осуществляется фирмой либо в размерах од-
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ного производственного цикла, либо в рамках относительно коротких календарных периодов, обычно не боль-
ше одного года. 

Финансовые ресурсы оказывают большое влияние на формирование и воспроизводство других элементов 
производственного потенциала, хотя, в принципе, и без них существуют возможности производства продукции 
с технической точки зрения. Однако, на наш взгляд, в условиях рыночной экономики без достаточного и свое-
временного финансового обеспечения производственного процесса невозможен выпуск продукции в установ-
ленные сроки, надлежащего качества и ассортимента. 

Наличие оборотных производственных фондов и фондов обращения создает необходимые условия для 
кругооборота финансовых средств, конечным результатом которого является получение прибыли. Этот процесс 
происходит в три этапа или три стадии, которые называют ступенями кругооборота оборотного капитала. 

Первая стадия протекает в сфере обращения. Здесь происходит превращение денежных средств, имею-
щихся у предприятия на момент его создания или полученных в результате реализации продукции (работ, ус-
луг), в товарно-материальные ценности, необходимые для начала (продолжения) производственного процесса. 
Совокупность таких товарно-материальных ценностей называют производственными запасами. 

Вторая стадия кругооборота оборотного капитала называется производственной и заключается в превра-
щении производственных запасов в готовую продукцию посредством приложения к ним труда работников 
предприятия, которая материализуется в незавершенное производство, и фактически является источником соз-
дания прибыли предприятия. 

Здесь следует отметить, что производственные запасы переходят в форму незавершенного производства в 
момент списания их со склада в производство и проведения над ними первой технологической операции. Неза-
вершенное производство становится «завершенным», т.е. переходит в форму готовой продукции, в момент 
окончания последней технологической операции. Третья стадия возвращает оборотный капитал в сферу обра-
щения. Она заключается в реализации готовой продукции. Поступление денег на расчетный счет предприятия 
является завершенным моментом кругооборота оборотного капитала. 

Поскольку оборотный капитал должен находиться одновременно и в форме производ-
ственных запасов, и незавершенного производства, и готовой продукции, постольку пред-
приятие должно располагать одновременно и оборотно-производственными фондами, и 
фондами обращения. Поэтому каждое предприятие должно располагать таким оборотным 
капиталом, который обеспечил бы ему возможность приобретения необходимых оборот-
ных фондов и был достаточным для обслуживания процесса производства и реализации 
продукции. 

Для этого предприятие может сформировать оборотный капитал, используя следую-
щие средства: 

– собственные; 
– заемные; 
– привлеченные. 
Собственные оборотные средства предприятия – это оборотный капитал, сформиро-

ванный на предприятии на момент его создания или полученный в результате реализации 
готовой продукции в процессе воспроизводства. Выручка от реализации является важней-
шим источником воспроизводства собственных оборотных средств предприятий. Собст-
венные оборотные средства необходимы для обеспечения оптимальной потребности во 
всех элементах оборотного капитала. 

Заемные оборотные средства – это краткосрочные банковские ссуды, привлекаемые 
для покрытия временной потребности в средствах на условиях возвратности, срочности, 
обеспеченности и платности.  

К привлеченным источникам формирования оборотного капитала относится, главным 
образом, кредиторская задолженность, т.е. средства других предприятий, находящиеся в 
обороте данного предприятия. При формировании оборотного капитала и определении его 
величины  
предприятия должны учитывать также различный характер отдельных элементов оборот-
ного капитала, зависящих от принципов его организации. 

Существуют два принципа организации отдельных элементов оборотного капитала, 
которые влияют, в том числе и на процесс его воспроизводства: 

1) формирование элементов оборотного капитала в пределах определенной оптимальной 
величины (норматива); 

2) формирование элементов оборотного капитала без ограничений – ненормируемые 
оборотные средства. 

К нормируемой части оборотного капитала относятся: 



– производственные запасы; 
– незавершенное производство; 
– расходы будущих периодов; 
– готовая продукция. 
К ненормируемой части относятся: 

– денежные средства на расчетном счете и в кассе предприятия; 
– средства в расчетах. 
Таким образом, при управлении оборотным капиталом следует помнить о двух принципах в его организа-

ции, а именно: одна часть оборотного капитала должна быть равной определенной, заранее заданной величине 
(нормативу), а вторая – величине относительно сколь угодно большей (ненормируемые оборотные средства). 
Отсюда вытекает второй важнейший момент: определение норматива оборотных средств. Этот момент дейст-
вительно является важнейшим, потому что отклонение от него как в ту, так и в другую сторону приводит к 
уменьшению прибыли и получению убытков, что нарушает простое воспроизводство оборотных средств. 
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Государственная промышленная политика (далее – ГПП) в Российской Федерации реализуется на двух 
уровнях – федеральном и региональном. На федеральном уровне полномочия по реализации ГПП возложены на 
Минпромэнерго [1]. В регионах в качестве структурных подразделений администрации региона или на правах 
самостоятельного административного органа, как правило, создаются управления по промышленности (про-
мышленности и предпринимательству), которые и наделяются соответствующими функциями и полномочиями. 

Государственная промышленная политика Российской Федерации определяется сле-
дующими нормативными актами: федеральными – Указом Президента РФ № 803 от 
3.06.1996 «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации» [2, 
гл. 3] и региональными, определяющими региональную промышленную политику данной 
территории (далее – РПП). В ЦФО РФ областные законы  
«О промышленной политике (основах промышленной политики) в (субъект федерации)» 
приняты в 12 из 18 областей. 

Среди них можно условно выделить три концепции (по первым принявшим регионам): калужскую (Ка-
лужская и Ярославская области), орловскую (Орловская, Брянская, Тверская и Тульская области) и владимир-
скую (Владимирская и Липецкая области).  

Тамбовская и Курская области ЦФО разработали законы о региональной промышленной политике на ос-
новании собственных подходов к реализации таковой.  

Калужская концепция регионального закона [3] является наиболее проработанной и 
детальной. В ней определены принципы и концепция РПП, приведен список механизмов 
осуществления РПП, введены возможности установления специального налогового (регио-
нального) режима и предоставления государственных гарантий субъекта РФ. Закон описы-
вает пути участия органов государственной власти субъекта федерации в управлении субъ-
ектами промышленности. В качестве мер по осуществлению РПП также определены: госу-
дарственный областной заказ, государственная информационная поддержка и государст-
венная защита субъектов промышленной деятельности. Достоинством калужской концеп-
ции является детально расписанная финансовая основа РПП: определены механизмы ис-
пользования бюджетных средств, названы источники покрытия расходов бюджета разви-
тия субъекта, связанных с развитием промышленности и финансирования региональных 
проектов по развитию промышленного сектора экономики. В качестве механизма реализа-
ции РПП законом также установлена необходимость создания фонда развития промыш-
ленности.  

Разработанный в рамках калужской концепции закон Ярославской области [4] приводит расширенный 
список способов реализации промышленной политики. В нем более детально проработан механизм участия 
органов власти региона. В Ярославской области введены возможность регулирования органами государствен-
ной власти цен и тарифов на производимые или потребляемые промышленными предприятиями области про-


