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Рис. 2. Модель выбора организации сельскохозяйственного кооператива 

 
Библиографический список 

1. Emelianoff I. Economic Theory of Co-
operation: Economic Structure of Coopera-
tive Organizations / I. Emelianoff. —  
Ph.D. dissertation, Columbia University. — 
1942. — P. 13. 

2. Bakken H.H. The Economics of Coop-
erative Marketing / H.H. Bakken,  

A.S. Marvin. — New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1937. 

3. Володина Н.Г. Организационные мо-
дели аграрных кооперативов / Н.Г. Воло-
дина, С.Г. Головина, П.Е. Подгорбунских. 
— Курган: Изд-во КГСХА, 2009. — 498 с. 

 
   

 
 
 

 
УДК 330.332 (571.15)      Л.А. Семина 

 
 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«ИНВЕСТИЦИИ» ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
 

Ключевые слова: инвестиции, капи-
тальные вложения, агропромышленный 
комплекс, цели инвестирования, конку-
рентные преимущества, выгода. 

 
Введение 

Современный этап российской эконо-
мики неразрывно связан с решением про-
блемы активизации инвестиционной дея-
тельности как в общегосударственном, 
так и в региональном масштабе. В этом 
контексте представляется целесообраз-
ным раскрыть экономическое содержание 
понятия «инвестиции». Многообразие 
субъектов инвестиционного процесса, ис-
точников инвестиций, необходимость 

формирования инвестиционных рынков, 
изменения всей системы многообразных 
воспроизводственных отношений в инве-
стиционной сфере потребовали более 
широкого системного подхода к теории 
инвестиций, так как уровень инвестиций 
оказывает существенное воздействие на 
объём национального дохода общества; 
от его динамики зависит множество мак-
ропропорций в национальной экономике.  

 
Объекты и методы исследования 

В качестве объекта исследуется эконо-
мическая категория «инвестиции» для 
предприятий агропромышленного ком-
плекса.  
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К методам исследования необходимо 
отнести монографический, абстрактно-
логический, системный и сравнительный 
анализы. 

 
Основная часть 

Понятие инвестиции (лат. investio — 
одеваю) в большинстве экономических 
словарей трактуется как вложения капита-
ла в отрасли экономики внутри страны и 
за границей. Как правило, справочная 
экономическая литература отождествляет 
инвестиции с капиталовложениями. В 
Большом экономическом словаре содер-
жится определение капиталовложений 
(капитальные затраты) как «…вклад инве-
стиций в воспроизводство основных фон-
дов путем строительства новых и рекон-
струкции, расширения и технического пе-
ревооружения действующих предприятий 
промышленности, сельского хозяйства и 
отраслей непроизводственной сферы, а 
инвестиций — как капиталовложения» [1]. 

В условиях свободного предпринима-
тельства, смешанной экономики с эле-
ментами рыночного и государственного 
регулирования необходимы новые мето-
дологические подходы к инвестициям. 

В настоящее время трактовка экономи-
ческой категории «инвестиции» определя-
ется зарубежными и отечественными эко-
номистами неоднозначно. Некоторые 
придерживаются мнения, что под инве-
стициями понимают только капитальные 
вложения. Другие, в соответствии с ры-
ночными отношениями и использованием 
рыночных инструментов, включают в это 
понятие финансовые элементы. Необхо-
димо отметить, что европейская методо-
логия допускает распространение термина 
«инвестиции» на долгосрочные вложения в 
ценные бумаги и считает, что в строгом 
смысле слова это допустимо лишь в при-
обретении участия, отражающего воз-
можность управлять корпорацией, и, сле-
довательно, в этом случае такое вложе-
ние капитала есть инвестиция. 

Инвестиции в зарубежной экономиче-
ской литературе трактуются в широком 
смысле как вложения средств на приоб-
ретение новых активов и потребительских 
товаров длительного пользования и в уз-
ком смысле как вложение средств на 
создание и воспроизводство основных 
средств с целью получения прибыли или 
иного полезного эффекта в различных 
отраслях экономики. У.Ф. Шарп,  
Г.Дж. Александер, Дж. Бейли определя-
ют термин «инвестиции» как «расставаться 

с деньгами сегодня, чтобы получить 
большую их сумму в будущем. Два фак-
тора обычно связаны с этим процессом — 
время и риск» [2]. С. Фишер отмечает: 
«…инвестиции имеют место в том случае, 
если часть текущего производства исполь-
зуется для увеличения основных фондов 
… инвестиции — использование части те-
кущего выпуска для добавления к имею-
щемуся капитальному запасу» [3]. 

Таким образом, большинством выше-
перечисленных авторов акцент делается 
на доходную природу инвестиций. Данные 
ученые рассматривают инвестиции как за-
траты на создание новых мощностей по 
производству машин, промышленного и 
сельскохозяйственного строительства. 
Самыми значимыми, на их взгляд, являют-
ся инвестиции в производственные мощ-
ности. Они не включают в понятие инве-
стиций ценные бумаги, нематериальные 
активы. 

В российской экономической литерату-
ре встречаются понятия, не в полной мере 
отвечающие современным экономиче-
ским условиям. Отсутствие рыночных 
стимулов реализации капиталовложений и 
неполный перечень объектов инвестиро-
вания являются наиболее типичными при-
мерами такого несоответствия основных 
понятий инвестирования новыми фактора-
ми и условиями функционирования рос-
сийской экономики.  

В «Экономической энциклопедии» под 
ред. Л.И. Абалкина инвестиции определе-
ны как «долгосрочные вложения капитала 
в предприятия различных отраслей эконо-
мики» [4]. Примерно такие же трактовки 
даются и в других экономических слова-
рях. Следуя этому определению, инве-
стиции могут функционировать только в 
производственной сфере, не затрагивая 
другие экономические сектора. Форму-
лируя определения, авторы либо вовсе не 
рассматривают цели инвестирования, либо 
уделяют внимание отдельным специфиче-
ским аспектам этого экономического 
процесса. Эта проблема выходит за рам-
ки задачи по совершенствованию понятий-
ного аппарата, так как от четкого ответа 
на вопрос: «На достижение каких целей 
направлено инвестирование?» — будут за-
висеть результативность производственно-
финансовой деятельности хозяйствующего 
субъекта и степень рискованности опре-
деленных мероприятий.  

Ю.А. Корчагин понимает под инвести-
циями «…долгосрочное вложение финан-
совых и экономических ресурсов с целью 
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получения дохода в будущем или получе-
ния иных благ — социальных, образова-
тельных, экологических, инфраструктур-
ных и других» [5]. 

А.М. Марголин и А.Я. Быстряков раз-
вивают понятие инвестиций и определяют 
их как «…любые долгосрочные вложения 
с целью получения экономического и 
(или) социального эффекта» [6]. Данное 
представление об инвестициях позволяет 
характеризовать инвестиции как экономи-
ческую категорию. 

Ю.В. Яковец трактует инвестиции как 
вложение капитала ради получения при-
были и (или) иного полезного эффекта 
[7]. Такое широкое понимание охватывает 
как финансовые инвестиции, так и нефи-
нансовые активы. 

В монографии В.С. Селина «Теоретиче-
ские основы измерения и регулирования в 
территориальных экономических систе-
мах» дается следующее определение ин-
вестиций: ими «…называется увеличение 
запасов капитала в экономике, приводя-
щее к росту предложения факторов про-
изводства» [8]. Данное определение мо-
жет быть принято за основу при уточне-
нии экономической категории «инвести-
ции». В то же время этот подход интер-
претирует инвестиции как процесс, некое 
действие только в фазе производства. 

С позиции ресурсов рассматриваются 
инвестиции и в российском законодатель-
стве. В законе «Об инвестиционной дея-
тельности в РСФСР» инвестиции опреде-
ляются как «…все виды материальных и 
имущественных прав: денежные средства, 
целевые банковские вклады, паи, акции и 
другие ценные бумаги, технологии, ма-
шины и оборудование, лицензии, в том 
числе и на товарные знаки, кредиты; дви-
жимое и недвижимое имущество — зда-
ния, сооружения и другие материальные 
ценности; права пользования землей и 
другими природными ресурсами, интел-
лектуальные ценности, вкладываемые в 
объекты предпринимательской деятельно-
сти в целях получения прибыли (дохода) и 
достижения положительного социального 
эффекта» [9]. Согласно Федеральному 
закону «Об инвестиционной деятельности 
в РФ, осуществляемой в форме капита-
ловложений» инвестициями считается 
вложение средств в объекты предприни-
мательской и другие виды деятельности в 
виде денежных средств, ценных бумаг, 
иного имущества, в том числе имущест-
венных прав, имеющих денежную оценку 

с целью получения прибыли или достиже-
ния иного полезного эффекта [9]. 

В этом определении требуют опреде-
ленной корректировки представления о 
целях инвестирования и характеристики 
«иного полезного эффекта».  

В рамках традиционного подхода инве-
стиции нацелены на достижение прибыли 
и дохода как важнейших критериев ре-
зультативности операционной, финансовой 
и инвестиционной деятельности хозяйст-
вующих субъектов. Такой точки зрения 
придерживаются В.В. Бочаров, Д.А. Ендо-
вицкий, Л.Н. Павлова. 

Макроэкономический подход характе-
ризуется рассмотрением целей инвести-
рования не с позиции конкретного хозяй-
ствующего субъекта, а с позиции эконо-
мики в целом. Согласно этому подходу 
инвестиции должны быть направлены на 
увеличение объема функционирующего в 
экономической системе капитала. После-
дователями такого подхода являются за-
падные ученые: К. Макконел, С. Брю,  
Р. Кэмпбел. Осуществление инвестиций с 
целью удовлетворения потребительского 
спроса за счет производства продукции 
является узким и специфическим аспек-
том этого вида деятельности. Маркетин-
говые аспекты затрагиваются в работах Р. 
Пайка и Б. Нила. Другой, не менее спе-
цифической целью, инвестирования явля-
ется максимизация благосостояния вла-
дельцев компании и (или) рыночной стои-
мости ее обыкновенных акций. В основе 
данного подхода лежат принципиальные 
положения теории «Максимизация цены 
фирмы», которая, в свою очередь, явля-
ется составным элементом общей теории 
корпоративных финансов. Такой точки 
зрения придерживаются В. Шапиро,  
Д. Шим и Д. Сигел. Универсальные цели 
инвестирования нашли отражение в полу-
чении экономической выгоды или положи-
тельного социального эффекта. Некото-
рые авторы в определении предмета и 
объекта инвестиций комбинируют эти по-
нятия, либо сужают до одного-двух. 

Таким образом, в более широкой об-
щей трактовке инвестиции — это вложения 
капитала с целью последующего его уве-
личения; инвестиции всегда ориентированы 
на будущее. При этом прирост капитала 
должен быть достаточным, чтобы инве-
стора вознаградить за риск и возместить 
потери от инфляции в будущем периоде.  

По мнению А.М. Марголина, цели ин-
вестирования не могут исчерпываться 
«получением прибыли и (или) достижени-
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ем иного полезного эффекта». Случает-
ся, что инвестиции осуществляются в 
стратегический объект без расчета на по-
лучение прибыли или дохода от данных 
инвестиций [6]. В связи с этим мотивация 
инвестирования, очевидно, должна быть 
дополнена «стратегическими целями инве-
стора». Можно с достаточной уверенно-
стью утверждать, что в ряде случаев эф-
фект может быть полезным только для 
инвестора или только для реципиента, или 
для обоих участников инвестиционного 
процесса, но не для региона или государ-
ства. В таком случае интересы инвестора 
и общества могут не совпадать, и эффект 
от инвестиций будет «полезен» в узком 
спектре, что вряд ли может быть оправ-
данным. 

Таким образом, можно рассматривать 
существование двух модификаций опре-
делений понятия «инвестиции», отражаю-
щих множественность подходов к пони-
манию их экономической сущности: 1) 
инвестиции — средства (денежные средст-
ва, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, имею-
щие денежную оценку), вкладываемые в 
объекты предпринимательской деятельно-
сти; 2) инвестиции — совокупность долго-
временных затрат финансовых, трудовых 
и материальных ресурсов в целях увели-
чения активов и прибыли.  

Рассматривать инвестиции только с точ-
ки зрения финансовых затрат означает 
пренебречь инвестиционными усилиями, 
которые осуществляет любой экономиче-
ский агент в процессе инвестирования. Из 
этого следует, что инвестиции — это сово-
купность затрат материальных, трудовых 
и денежных ресурсов, направленных на 
достижение эффектов расширенного вос-
производства. 

Характерной чертой отечественной 
теории инвестиций является её социальная 
направленность. При определении инве-
стиций отечественными экспертами доми-
нирует комплексный подход. Инвестиции 
рассматриваются в тесной взаимосвязи с 
другими социально-экономическими про-
цессами. Вложение инвестиций — не са-
моцель, а лишь средство достижения эко-
номической эффективности, на основе 
которой могут решаться разнообразные 
социальные и экономические задачи. При 
этом прирост капитала должен быть дос-
таточным для того, чтобы компенсировать 
инвестору отказ от использования имею-
щихся средств на потребление в текущем 
периоде, вознаградить его за риск, воз-

местить потери от инфляции. Источником 
прироста капитала и движущим мотивом 
осуществления инвестиций является полу-
чаемая от них прибыль.  

Наиболее типичная ошибка при трак-
товке данного понятия заключается в том, 
что под инвестициями понимается любое 
вложение средств, которое может и не 
приводить ни к росту капитала, ни к полу-
чению прибыли. К ним часто относят так 
называемые «потребительские инвести-
ции» (покупка телевизоров, автомобилей, 
квартир, дач и т.п.), которые по своему 
экономическому содержанию к инвести-
циям не относятся — средства в приобре-
тение этих товаров расходуются в данном 
случае на непосредственное долгосроч-
ное потребление (если их не приобретают 
для последующей перепродажи). Оши-
бочным является также идентификация 
термина «инвестиции» с термином «капи-
тальные вложения». 

Инвестиции в этом случае рассматри-
ваются как вложение средств в воспроиз-
водство основных средств (зданий, обо-
рудования, транспортных средств и т.п.). 
Вместе с тем инвестиции могут осуществ-
ляться и в оборотные активы, и в различ-
ные финансовые инструменты (акции, об-
лигации и т.п.), и в отдельные виды нема-
териальных активов (приобретение патен-
тов, лицензий и т.п.). Следовательно, ка-
питальные вложения являются более уз-
ким понятием и могут рассматриваться 
лишь как одна из форм инвестиций, но не 
как их аналог. 

Таким образом, инвестиции следует 
трактовать как вложения материальных и 
финансовых ресурсов с целью получения 
выгодных в будущем результатов. Под 
результатом можно понимать как получе-
ние прибыли (дохода), так и достижение 
некоего социального эффекта, который 
может рассматриваться инвестором как 
будущий инвестиционный капитал. 

Определяющим признаком инвестиций 
является получение инвестиционных эф-
фектов. На микроэкономическом уровне 
основным инвестиционным эффектом при-
нято считать прибыль. Но прибыль не явля-
ется единственным инвестиционным эф-
фектом: помимо прибыли инвестиции мо-
гут приносить экономические, научно-
технические, структурные, социальные и 
экологические эффекты. И хотя «homo 
economicus» преследует лишь собственное 
удовлетворение путем немедленного по-
лучения прибыли, в настоящее время эко-
номические субъекты концентрируют свои 
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усилия на обеспечении ее постоянного по-
лучения в будущем, а это возможно лишь 
путем осуществления инвестиций с учетом 
всех инвестиционных эффектов, которые 
возможно получить в будущем. В совре-
менных условиях особое значение в каче-
стве критерия инвестирования в сельском 
хозяйстве наряду с прибылью приобретает 
обеспечение устойчивого развития сель-
скохозяйственного производства и конку-
рентоспособности продукции. Это вызвано 
тем, что в условиях рыночной экономики, 
когда банковская и финансовая системы 
работают стабильно, прибыль не является 
основным источником расширения и мо-
дернизации производства. В этом случае 
кредит и система государственной под-
держки становятся важнейшими источни-
ками формирования финансовых ресурсов 
сельскохозяйственных производителей. 
При этом приоритетным является устойчи-
вое развитие сельскохозяйственной орга-
низации, которое делает его надежным 
партнером в хозяйственных и кооператив-
ных связях. Это отражает первичность и 
существенность материально-веществен-
ной стороны процесса расширенного вос-
производства в сельском хозяйстве по от-
ношению к опосредующим его ход рас-
пределительным отношениям. Вместе с 
тем последние оказывают серьезное воз-
действие на воспроизводство в аграрном 
секторе за счет создания адекватных эко-
номических ориентиров и стимулов, что, в 
частности, предполагает необходимость 
экономического регулирования инвестици-
онной деятельности в сельскохозяйствен-
ном производстве.  

 
Заключение 

Таким образом, обобщая теоретиче-
ские основы экономического содержания 
инвестиций, считаем, что данную катего-
рию следует рассматривать как стратеги-

ческую совокупность вложений экономи-
ческих средств и ресурсов в виде практи-
ческих действий в развитие сельскохозяй-
ственного производства, осуществляемое 
с целью получения конкурентных пре-
имуществ, или получение в какой-либо 
форме выгод в предстоящем периоде. 
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