
Вопросы по курсу «Инвестиции» 

1.Понятие инвестиций, их содержание, характерные черты. 

2.Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций. 

3.Субъекты и объекты инвестиций. 

4. Экономические отношения, связанные с движением инвестиций. 

5.Классификация  инвестиций по объектам вложения средств и целям  инвестирования. 

6. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, 

регионам, отраслям, рискам и другим признакам. 

7.Классификация инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. 

8.Содержание понятия инвестиционный рынок и его составляющие. 

9. Конъюнктура инвестиционного рынка. 

10.Структура инвестиционного рынка. 

11. Динамика инвестиционного спроса и предложения. Факторы, определяющие формирование 

инвестиционного спроса. Особенности формирования инвестиционного предложения. 

12. Понятие, виды и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе. 

13. Источники финансирования инвестиций, их структура. 

14. характеристика собственных инвестиционных ресурсов фирм. 

15. способы мобилизации инвестиционных ресурсов. 

16. привлечение капитала через кредитный рынок. 

17. государственное финансирование и другие способы мобилизации инвестиционных ресурсов. 

18. сущность и виды иностранных инвестиций. 

19. Инвестиционные ресурсы международного финансового рынка. Содержание понятия 

инвестиционный климат. 

20. правовое регулирование иностранных инвестиций, их государственное гарантирование. 

 

 

 

 

 

Вопросы по курсу «Инвестиции» 



1.Понятие инвестиций, их содержание, характерные черты. 

В условиях административной системы управления экономикой основным понятием 

инвестиционной деятельности являлись капитальные вложения. Основные подходы к анализу 

сущности капитальных вложений — затратный и ресурсный — характеризовали капитальные 

вложения лишь с одной стороны: с точки зрения затрат на воспроизводство основных фондов или 

ресурсов, затрачиваемых на эти цели. В западной экономической литературе инвестиции 

традиционно трактовались как любые вложения капитала с целью его увеличения в будущем. 

Развитие рыночного подхода к пониманию инвестиций обусловило рассмотрение инвестиций в 

единстве ресурсов, вложений и отдачи вложенных средств, а также включение в состав объектов 

инвестирования любых вложений, дающих доход (эффект). 

Инвестиции– денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или 

иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиции -это вложения как в денежный, так и в реальный капитал. Они осуществляются в виде 

денежных средств, кредитов, ценных бумаг, а также вложений в движимое и недвижимое 

имущество, интеллектуальную собственность, имущественные права и другие ценности. 

Инвестирование– процесс в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с 

учетом целевых установок инвестора. 

Инвестиции в реальный капитал(капиталообразующие или инвестиции в нефинансовые активы) 

ведут к воспроизводству и обновлению основного капитала. 

Инвестиции в денежный капитал(вложения финансовых средств (кредиты и цб)) - это средства 

для будущего инвестирования в реальный капитал страны, часть из которых в таковой может и не 

превратиться.. 

Совокупность практических действий по реализации финансовых и нефинансовых инвестиций 

называется инвестиционной деятельностью (инвестированием),а осуществляющие инвестиции 

лица -инвесторами. 

Характерной чертой инвестиций является крупный объем вложений, требуемых до начала любого 

вида деятельности, проекта. 

Еще одной характерной чертой инвестиций является её цикличность, которая определяется рядом 

существенных факторов: необходимость постепенного формирования инвестиционной базы, 

возможность создания запаса инвестиционных средств, влияние внешнего окружения компании 

на процессы инвестирования. 

2.Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций. 

инвестиционная деятельность — это деятельность, связанная с вложением средств в объекты 

инвестирования с целью получения дохода (эффекта). 

Движение инвестиций включает две основные стадии. Содержанием первой стадии 

«инвестиционные ресурсы — вложение средств»является собственно инвестиционная 

деятельность. Вторая стадия «вложение средств — результат инвестирования» предполагает 

окупаемость осуществленных затрат и получение дохода в результате использования инвестиций. 



Она характеризует взаимосвязь и взаимообусловленность двух необходимых элементов любого 

вида экономической деятельности: затрат и их отдачи. 

При вложении капитальных ценностей в реальный экономический сектор с целью организации 

производства движение инвестиций на стадии окупаемости затрат осуществляется в виде 

индивидуального кругооборота производственных фондов, последовательной смены форм 

стоимости. В ходе этого движения создается готовый продукт, воплощающий в себе прирост 

капитальной стоимости, в результате реализации которого образуется доход. 

Движение инвестиций, в ходе которого они последовательно проходят все фазы воспроизводства 

от момента мобилизации инвестиционных ресурсов до получения дохода (эффекта) и 

возмещения вложенных средств, выступает как кругооборот инвестиций и составляет 

инвестиционный цикл. Это движение носит постоянно повторяющийся характер, поскольку доход, 

который образуется в результате вложения инвестиционных ресурсов в объекты 

предпринимательской деятельности, всякий раз распадается на потребление и накопление, 

являющееся основой следующего инвестиционного цикла. 

3.Субъекты и объекты инвестиций. 

Основными субъектами инвестиционной деятельности выступают инвесторы и пользователи 

объектов инвестирования. 

В соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» участниками инвестиционной деятельности 

являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов инвестиционной 

деятельности, другие лица. По российскому законодательству ими могут быть хозяйствующие 

субъекты, банковские и небанковские финансово-кредитные институты, посреднические 

организации, инвестиционные биржи, граждане Российской Федерации, иностранные 

юридические и физические лица, государства и международные организации. Инвесторами могут 

являться вкладчики, покупатели, заказчики, кредиторы и другие участники инвестиционной 

деятельности. Пользователи объектов инвестиционной деятельности — это юридические, 

физические лица, государственные и муниципальные органы власти, иностранные государства, 

международные объединения и организации, использующие объекты инвестиционной 

деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности могут выступать одно-временно и как 

инвесторы, и как пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также совмещать 

функции других участников этой деятельности. 

Рассматриваемые со стороны объекта инвестиции носят двойственный характер. С одной 

стороны, они выступают как инвестиционные ресурсы, отражающие величину неиспользованного 

для потребления дохода; с другой стороны, инвестиции представляют собой вложения (затраты) в 

объекты предпринимательской или иной деятельности, определяющие прирост стоимости 

капитального имущества. В составе ресурсов, т.е. имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, можно выделить 

следующие группы инвестиций: 

• денежные средства и финансовые инструменты (целевые банковские вклады, паи, акции и 

другие ценные бумаги); 

• материальные ценности (здания, сооружения, оборудование и другое движимое и недвижимое 

имущество); 



• имущественные, интеллектуальные и иные права, имеющие денежную оценку (нематериальные 

активы). 

Из этого следует, что инвестиции, рассматриваемые в ресурсном аспекте, могут существовать в 

денежной, материальной формах, а также в форме имущественных прав и других ценностей. 

Вместе с тем независимо от формы, которую принимают инвестиционные ресурсы, они едины по 

своей экономической сущности и представляют собой аккумулированный с целью накопления 

доход. 

4. Экономические отношения, связанные с движением инвестиций. 

Движение инвестиций предполагает взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности, 

экономические отношения по поводу реализации инвестиций. Для осуществления 

инвестиционного процесса необходимо взаимодействие, по меньшей мере, двух сторон: 

инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект. Помимо этих сторон, как отмечалось 

выше, в инвестиционной деятельности могут принимать участие и другие субъекты. Реализация 

инвестиций при прочих равных условиях Становится возможной при совпадении экономических 

интересов участников инвестиционного процесса. Поэтому рассматриваемые отношения вы- 

ступают как совокупность экономических связей, характеризующихся пределенными свойствами. 

Они выражают отношения субъектов воспроизводства, обладающих юридической и 

экономической самостоятельностью, проявляющих взаимную заинтересованность в 

осуществлении инвестиций. Вся совокупность связей и отношений по реализации инвестиций в 

различных формах на всех структурных уровнях экономики образует экономическое содержание 

понятия инвестиционной сферы. Инвестиционная сфера представляет собой ключевой элемент 

экономической системы, значение которого определяется тем, что именно здесь формируются 

важнейшие пропорции экономики: между накоплением и потреблением, накоплением и 

инвестированием, инвестированием и приростом капитальных стоимостей, вложениями и их 

отдачей, межотраслевая структура. 

5.Классификация  инвестиций по объектам вложения средств и целям  инвестирования. 

Базисным признаком классификации инвестиций является объект вложения средств. 

По объектам вложения средств: 

- Реальные (Вложения в материальные ресурсы (элементы физического капитала, прочие 

материальные активы) и нематериальные активы (научно-техническая, интеллектуальная 

продукция и т.д.). Важнейшая составляющая - инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений) 

- Финансовые (.Вложения в различные финансовые активы — ценные бумаги, паи и долевые 

участия, банковские депозиты и т.п.) 

По цели инвестирования: 

-Прямые (Вложения в уставные капиталы предприятий (фирм, компаний) с целью установления 

непосредственного контроля и управления объектом инвестирования. Они направлены на 

расширение сферы влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, а не только на 

получение дохода.) 



-Портфельные (Вложения в экономические активы с целью извлечения дохода (в форме прироста 

рыночной стоимости инвестиционных объектов, дивидендов, процентов, других денежных 

выплат) и диверсификации рисков.) 

6. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, 

регионам, отраслям, рискам и другим признакам. 

По срокам вложений выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. 

Под краткосрочными инвестициями понимаются обычно вложения средств на период до одного 

года. Данные инвестиции носят, как правило, спекулятивный характер. Среднесрочные 

инвестиции представляют собой вложения средств на срок от одного года до трех лет, 

долгосрочные инвестиции — на срок свыше трех лет. 

По формам собственности на инвестиционные ресурсы выделяют: частные, государственные, 

иностранные и совместные (смешанные) инвестиции. 

Под частными (негосударственными) инвестициями понимают вложения средств частных 

инвесторов: граждан и предприятий негосударственной формы собственности. 

По региональному признаку различают инвестиции внутри страны и за рубежом. 

Внутренние (национальные) инвестиции включают вложения  средств в объекты инвестирования 

внутри данной страны. Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции) понимаются как 

вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов 

данной страны. 

По отраслевому признаку выделяют инвестиции в различные отрасли экономики: 

промышленность (топливная, энергетическая, химическая, нефтехимическая, пищевая, легкая, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, черная и цветная металлургия, 

машиностроение и металлообработка и др.), сельское хозяйство, строительство, транспорт и 

связь, торговля и общественное питание и пр. 

По рискам различают агрессивные, умеренные и консервативные инвестиции. Данная 

классификация тесно связана с выделением соответствующих типов инвесторов. Агрессивные 

инвестиции характеризуются высокой степенью риска. Они характеризуются высокой 

прибыльностью и низкой ликвидностью. Умеренные инвестиции отличаются средней 

(умеренной) степенью риска при достаточной прибыльности и ликвидности вложений. 

Консервативные инвестиции представляют собой вложения пониженного риска, 

характеризующиеся надежностью и ликвидностью.  

7.Классификация инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. 

В частности, инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, подразделяют на 

следующие виды: 

• оборонительные инвестиции, направленные на снижение риска по приобретению сырья, 

комплектующих изделий, на удержание уровня цен, на защиту от конкурентов и т.д.; 

• наступательные инвестиции, обусловленные поиском новых технологий и разработок, с целью 

поддержания высокого научно-технического уровня производимой продукции; 



• социальные инвестиции, целью которых является улучшение условий труда персонала; 

• обязательные инвестиции, необходимость в которых связана с удовлетворением 

государственных требований в части экологических  стандартов, безопасности продукции, иных 

условий деятельности, которые не могут быть обеспечены за счет только совершенствования 

менеджмента; 

• представительские инвестиции, направленные на поддержание престижа предприятия. 

В зависимости от направленности действий выделяют: 

• начальные инвестиции (нетто-инвестиции), осуществляемые при приобретении или основании  

предприятия; 

• экстенсивные инвестиции, направленные на расширение производственного потенциала; 

• реинвестиции, под которыми понимают вложение высвободившихся инвестиционных средств в 

покупку или изготовление новых средств производства; 

• брутто-инвестиции, включающие нетто-инвестиции и реинвестиции. 

8.Содержание понятия инвестиционный рынок и его составляющие. 

Инвестиционный рынок — сложное динамическое экономическое явление, которое 

характеризуется такими основными элементами, как инвестиционный спрос и предложение, 

конкуренция, цена. 

Условия осуществления инвестиционного процесса в рыночной экономике приобретают 

специфические формы, отражающие особенности взаимодействия субъектов инвестирования в 

системе рыночных отношений: 

• наличие значительного инвестиционного капитала с диверсифицированной по формам 

собственности структурой, характеризующейся преобладанием частного инвестиционного 

капитала по сравнению с государственным; 

• многообразие субъектов инвестиционной деятельности в аспекте отношений собственности и 

институциональной организации, разделение функций государства и частных инвесторов в 

инвестиционном процессе; наличие разветвленной сети финансовых посредников, 

способствующих реализации инвестиционного спроса и предложения; 

• наличие развитого многосегментного рынка объектов инвестиционной деятельности, 

выступающих в форме инвестиционных товаров;  

В наиболее общем виде инвестиционный рынок может рассматриваться как форма 

взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, воплощающих инвестиционный спрос 

и инвестиционное предложение.  

 Посредством инвестиционного рынка в рыночной экономике осуществляется кругооборот 

инвестиций, преобразование инвестиционных ресурсов (инвестиционный спрос) во вложения, 

определяющие будущий прирост капитальной стоимости (реализованные инвестиционный спрос 

и предложение). 



9. Конъюнктура инвестиционного рынка. 

Конъюнктура инвестиционного рынка — совокупность факторов, определяющих сложившееся 

соотношение спроса, предложения, уровня цен, конкуренции и объемов реализации на 

инвестиционном рынке или сегменте инвестиционного рынка. Циклическое развитие и 

постоянная изменчивость инвестиционного рынка обусловливают необходимость постоянного 

изучения текущей конъюнктуры, выявления основных тенденций ее развития и прогнозирование 

будущей конъюнктуры. Конъюнктурный цикл инвестиционного рынка включает четыре стадии: 

подъем, конъюнктурный бум, ослабление и спад конъюнктуры.  

Подъем конъюнктуры инвестиционного рынка происходит, как правило, в связи с общим 

повышением деловой активности в экономике. Он проявляется в увеличении спроса на объекты 

инвестирования, росте цен на них, оживлении инвестиционного рынка. 

Конъюнктурный бум выражается в резком возрастании объемов реализации на инвестиционном 

рынке, увеличении предложения и спроса на объекты инвестирования при опережающем росте 

последнего, соответствующем повышении цен на объекты инвестирования доходов инвесторов и 

инвестиционных посредников. 

 

Ослабление конъюнктуры имеет место при снижении инвестиционной активности в результате 

общеэкономического спада. Данная стадия характеризуется относительно полным 

удовлетворением спроса на объекты инвестирования при некотором избытке их предложения, 

стабилизацией, а затем снижением цен на объекты инвестирования, уменьшением доходов 

инвесторов и инвестиционных посредников. 

Спад конъюнктуры на инвестиционном рынке отличается критически низким уровнем 

инвестиционной активности, резким снижением спроса и предложения на объекты 

инвестирования при превышении предложения. 

Инвестиционный спрос. Различают потенциальный и реальный инвестиционный спрос. 

Потенциальный инвестиционный спрос отражает величину аккумулированного экономическими 

субъектами дохода, который может быть направлен на инвестирование и составляет 

потенциальный инвестиционный капитал. Реальный инвестиционный спрос характеризует 

действительную потребность хозяйственных субъектов в инвестировании и представляет собой 

инвестиционные ресурсы, которые непосредственно предназначены для инвестиционных целей 

— планируемые или преднамеренные инвестиции.  

Инвестиционное предложение. Инвестиционное предложение составляет совокупность объектов 

инвестирования во всех его формах: вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, 

оборотные средства, ценные бумаги, научно-техническая продукция, имущественные и 

интеллектуальные права и др. Объекты инвестиционной деятельности отражают спрос на 

инвестиционный капитал. 

Инвестиционные товары. Объекты инвестиционных вложений составляют особый вид товаров, 

представленных элементами капитального имущества, которые в отличие от потребительских 

товаров используются в различных сферах экономической деятельности с целью получения 

дохода (эффекта) в перспективе. 

10.Структура инвестиционного рынка. 



ИР состоит из рынка объектов реального инвестировании (Рынок капитальных вложений, Рынок 

недвижимости, Рынок объектов реального инвестирования) и рынка объектов финансового 

инвестирования (Денежный рынок, Фондовый рынок, Рынок прочих объектов финансового 

инвестирования).Обособление реального и финансового капитала лежит в основе выделения двух 

основных форм функционирования ИР: первичного рынка, на котором осуществляются оборот 

реального капитала вторичный рынок в форме обращения финансовых активов 

Развитие фондового и денежных рынков стимулируется привлечением средств населения на 

покупку корпоративных и государственных ценных бумаг (например, жилищных сертификатов), 

средств юридических лиц, резидентов и нерезидентов через продажу корпоративных и иных 

ценных бумаг, а также эмиссией и реализацией корпоративных и иных ценных бумаг. 

В зависимости от исходной позиции анализа инвестиционный рынок можно рассматривать в двух 

аспектах: рынок инвестиционного капитала и рынок инвестиционных товаров. 

Рынок инвестиционного капитала. 

На рынке инвестиционного капитала осуществляется движение инвестиций. Он характеризуется 

предложением инвестиционного капитала со стороны инвесторов, выступающих при этом в роли 

продавцов, и спросом на инвестиции со стороны субъектов инвестиционной деятельности, 

выступающих в роли покупателей. Обмен инвестиций на рынке инвестиционного капитала 

производится исходя из ожидаемой отдачи от них в будущем, которая должна превосходить 

доход. 

Рынок инвестиционных товаров. 

Рынок инвестиционных товаров предполагает процесс обмена объектов инвестиционной 

деятельности. На этом рынке инвестиционный спрос представляют инвесторы, выступающие как 

покупатели инвестиционных товаров, а инвестиционное предложение — производители 

инвестиционных товаров или другие участники инвестиционной деятельности, являющиеся 

продавцами объектов вложений для инвесторов. 

Инвестиционные товары. 

Объекты инвестиционных вложений составляют особый вид товаров, представленных 

элементами капитального имущества, которые в отличие от потребительских товаров 

используются в различных сферах экономической деятельности с целью получения дохода 

(эффекта) в перспективе. 

Определенные виды инвестиций и инвестиционных товаров в силу их связанности в 

производительной форме не могут непосредственно обращаться на инвестиционном рынке. В 

странах с развитой рыночной экономикой они обычно замещаются на рынке долговыми 

обязательствами или свидетельствами о вложении капитала, дающими право на присвоение 

дохода (долговыми и долевыми ценными бумагами). 

11. Динамика инвестиционного спроса и предложения. Факторы, определяющие 

формирование инвестиционного спроса. Особенности формирования инвестиционного 

предложения. 

Различают потенциальный и реальный инвестиционный спрос. Потенциальный инвестиционный 

спрос отражает величину аккумулированного экономическими субъектами дохода, который 



может быть направлен на инвестирование. Реальный инвестиционный спрос отражает 

действительные инвестиционные ресурсы, которые поступили в инвестиционную сферу. 

Инвестиционное предложение – совокупность объектов инвестирования во всех его формах. Это 

создаваемые и реконструированные основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, 

научно-техническая продукция, имущественные и интеллектуальные права. Равновесие на ИР 

достигается путем динамики спроса и предложения. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ И.СПРОС: 

вверх 

1.(ВНП) увеличение объема произведенного национального продукта при прочих равных условиях 

ведет к возрастанию инвестиционного спроса и наоборот. В таком же направлении действует 

изменение величины накопления, денежных доходов населения. Определяющее значение имеют 

соотношение между накоплением и потреблением в рамках используемого национального 

продукта, распределение полученного дохода на сбережение и потребление. 

Сбережения являются источником инвестиционных ресурсов. Величина реальных ресурсов для 

сбережений в решающей степени зависит от того, какие приоритеты лежат в основе 

распределения произведенного продукта —текущее потребление или накопление. При 

уменьшении нормы сбережений происходит рост потребления и снижение уровня инвестиций. 

2.(доля сбережений в доходах)Рост инвестиций достигается при повышении доли сбережений в 

получаемых доходах. 

3.Норма ожидаемой чистой прибыли. Инвесторы производят вложения лишь тогда, когда 

ожидают, что доход, полученный от инвестирования, будет превосходить затраты. Поэтому, чем 

выше норма ожидаемой чистой прибыли, тем больше инвестиционный спрос. 

4.Ожидания предпринимателей, основанные на прогнозах будущего спроса, объема продаж, 

рентабельности. Отдача от инвестирования будет зависеть от увеличения этих показателей, 

поэтому рост оптимистических ожиданий ведет к возрастанию инвестиционного спроса. 

Наибольшая отдача связана с инвестициями в инновационную продукцию, обеспечивающими 

снижение издержек производства, повышение качества продукции и нормы ожидаемой чистой 

прибыли. Поэтому изменения в технологии являются фактором, стимулирующим инвестиционный 

спрос. 

вниз 

1.(ожидаемый темп инфляции). Повышение темпов инфляции вызывает обесценение доходов, 

которые предполагается получить от инвестиций.  

2.Ставка ссудного процента определяет цену заемных средств для инвесторов. Повышение 

процентной ставки усиливает мотивацию к сбережениям и одновременно ограничивает 

инвестиции, делая их нерентабельными. При снижении ставки ссудного процента инвестирование 

оказывается более прибыльным, поэтому уменьшение ставки ссудного процента ведет к росту 

инвестиций и наоборот. 

12. Понятие, виды и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе. 



Реализация инвестиционного спроса и предложения осуществляется финансовыми 

посредниками, наделенными широкими возможностями по обслуживанию инвестиционных и 

финансовых потребностей экономических субъектов. Рыночный механизм мобилизации 

инвестиционных ресурсов и их эффективного размещения предполагает наличие развитой 

инфраструктуры инвестиционного процесса, различных институциональных органов инвесторов, 

соответствующих рыночной экономике. 

Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура институтов, 

осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов с последующим их вложением в 

предпринимательскую деятельность. Эти институты, выступая финансовыми посредниками, 

аккумулируют отдельные сбережения домашних хозяйств и фирм в значительные массы 

инвестиционного капитала, который затем размещается среди потребителей инвестиций. 

В наиболее общем виде финансовые институты включают следующие типы: 

Банки 

небанковские кредитно-финансовые институты (финансовые и страховые компании, пенсионные 

фонды, ломбарды, кредитные союзы и товарищества), 

инвестиционные институты (инвестиционные компании и фонды, фондовые биржи, финансовые 

брокеры, инвестиционные консультанты и пр.). 

Общей характеристикой для всех групп институциональных инвесторов является аккумулирование 

ими временно свободных денежных средств (государства, фирм, населения) с последующим 

вложением их в экономику. 

13. Источники финансирования инвестиций, их структура 

Инвестиционные ресурсы представляют собой все виды финансовых активов, привлекаемых для 

осуществления вложений в объекты инвестирования. 

МАКРОУРОВЕНЬ 

Внутренние: государственное бюджетное финансирование, сбережения населения, накопления 

предприятий, коммерческих банков, инвестиционных фондов и компаний, негосударственных  

пенсионных фондов, страховых фирм и т.д. 

Внешние: иностранные инвестиции, кредиты и займы 

МИКРОУРОВЕНЬ 

Внутренние: прибыль, амортизация, инвестиции собственников предприятия 

Внешние: государственное финансирование, инвестиционные кредиты, средства, привлекаемые 

путем размещения собственных ценных бумаг. 

Источники финансирования инвестиций делят на 3 группы: 

СОБСТВЕННЫЕ 

- чистая прибыль, направляемая на инвестиции; 



- амортизационные отчисления; 

- реинвестируемая часть внеоборотных активов; 

- иммобилизуемая в инвестиции часть оборотных активов. 

ПРИВЕЛЕЧЕННЫЕ 

- эмиссия акций фирмы; 

- инвестиционные взносы в уставный капитал; 

- государственные дотации, гранты, долевое участие; 

- средства коммерческих структур, предоставляемые безвозмездно на целевое инвестирование. 

ЗАЕМНЫЕ 

- кредиты банков и других кредитных институтов; 

- эмиссия облигаций фирмы; 

- целевой государственный инвестиционный кредит; 

- инвестиционный лизинг. 

Использование для расширение и модернизации производства собственной прибыли компании 

позволяет быстро привлечь необходимые ресурсы без дополн. платы за их использование. 

Отличие привлеченных средств от заемных состоит в том, что инвестор обычно заинтересован в 

самой компании и возврат инвестиций напрямую зависит от успеха реализации инв.проекта. Если 

же компания использует заемные средства, то она обязуется вернуть их независимо от успеха 

реализации проекта, уплатив при этом определенную плату за пользование кредитом. 

Как правило, компании используют комбинированные источники финансирования, что позволяет 

снизить хоз.издержки и сделать работу пред-ия более эффективной. 

14. характеристика собственных инвестиционных ресурсов фирм. 

Одной из важнейших форм финансового обеспечения инвестиционной деятельности фирм 

(компаний) является самофинансирование. Оно основано на использовании собственных 

финансовых ресурсов, в первую очередь прибыли и амортизационных отчислений. 

Прибыль. Ключевую роль в структуре собственных источников финансирования инвестиционной 

деятельности предприятий играет прибыль. Она выступает как основная форма чистого дохода 

предприятия. После уплаты налогов и других обязательных платежей в распоряжении 

предприятий остается чистая прибыль, часть которой может направляться на инвестиции. Как 

правило, часть прибыли, направляемая на инвестиционные цели, аккумулируется в фонде 

накопления или других фондах аналогичного назначения, создаваемых на предприятии. 

Фонд накопления выступает как источник средств хозяйствующего субъекта, используемый для 

создания нового имущества, приобретения основных фондов, оборотных средств и т.д. Динамика 

фонда накопления отражает изменение имущественного состояния хозяйствующего субъекта, 

увеличение его собственных средств. 



Амортизационные отчисления. Эти отчисления образуются на предприятиях в результате 

переноса стоимости основных производственных фондов на стоимость готовой продукции. 

Функционируя длительное время, основные производственные фонды постепенно изнашиваются 

и переносят свою стоимость на готовую продукцию частями. Денежные средства, 

высвобождающиеся в процессе постепенного восстановления стоимости основных 

производственных фондов, аккумулируются в виде амортизационных отчислений в 

амортизационном фонде. 

Величина амортизационного фонда зависит от объема основных фондов предприятия и 

используемых методов начисления. В хозяйственной практике применяют метод равномерной 

(прямолинейной) и ускоренной амортизации. 

Преимущество амортизационных отчислений как источника инвестиций по сравнению с другими 

заключается в том, что при любом финансовом положении предприятия этот источник имеет 

место и всегда остается в распоряжении предприятия. Недостатком является тот факт, что в случае 

высокой инфляции средства амортизационного фонда обесцениваются. 

Кроме прибыли и амортизационных отчислений источниками финансирования инвестиций 

выступают: реинвестируемая путем продажи часть основных фондов, иммобилизуемая в 

инвестиции часть излишних оборотных активов, страховые возмещения убытков, вызванных 

потерей имущества, другие целевые поступления. 

+ внутренних источников: 1.легкость, доступность и быстрота мобилизации 2. снижение риска 

неплатежеспособности и банкротства 3. более высокая прибыльность 4. сохранение 

собственности и управляемости предприятием его учредителями 

- внутренних источников:1. ограниченность объема привлекаемых средств 2. отвлечение 

собственных средств из хозяйственного оборота 3. ограниченность независимого контроля за 

эффективностью использования ресурсов 

15. способы мобилизации инвестиционных ресурсов. 

К привлеченным относят средства, предоставленные на постоянной основе, по которым может 

осуществляться выплата владельцам этих средств дохода (в виде дивиденда, процента) и которые 

могут практически не возвращаться владельцам. В их числе можно назвать: средства от эмиссии 

акций, дополнительные взносы (паи) в уставный капитал, а также целевое государственное 

финансирование на безвозмездной или долевой основе. 

Под заемными понимаются денежные ресурсы, полученные в ссуду на определенный срок и 

подлежащие возврату с уплатой процента. Заемные средства включают: средства, полученные от 

выпуска облигаций, других долговых обязательств, а также кредиты банков, других финансово-

кредитных институтов, государства. 

Мобилизация привлеченных и заемных средств осуществляется различными способами, 

основными из которых являются: привлечение капитала через рынок ценных бумаг, рынок 

кредитных ресурсов, государственное финансирование. 

Привлечение капитала через рынок ценных бумаг. 



Привлечение капитала через рынок ценных бумаг играет важную роль в рыночной экономике. 

Средства, полученные в результате эмиссии и размещения ценных бумаг, являются одним из 

основных источников финансирования инвестиций. 

Ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке, по экономическому содержанию 

подразделяются на два основных вида: 

долевые, представляющие собой непосредственную долю их владельца (держателя) в реальной 

собственности и делающие его совладельцем последней (обычные и привилегированные акции 

акционерных обществ); 

долговые, которые характеризуются обычно твердо фиксированной процентной ставкой и 

обязательством эмитента выплатить сумму долгам определенный срок (классическим примером 

долговых ценных бумаг являются облигации). 

В соответствии с критерием такого разделения финансовые средства, полученные в результате 

эмиссии ценных бумаг, выступают как привлеченные (по долевым ценным бумагам) и заемные 

(по долговым обязательствам). 

16. привлечение капитала через кредитный рынок. 

Среди заемных источников финансирования инвестиционной деятельности главную роль играют 

кредиты банков. Привлечение кредитов банка зачастую рассматривается как лучший метод 

внешнего финансирования инвестиций, если предприятие не может удовлетворить свои 

потребности за счет собственных средств и эмиссии ценных бумаг. 

Инвестиционный кредит выступает как разновидность банковского кредита (как правило, 

долгосрочного), направленного на инвестиционные цели. Кредит выдается при соблюдении 

основных принципов кредитования: возвратности, срочности, платности, обеспеченности, 

целевого использования. 

Кредитный метод инвестирования предполагает наличие взаимосвязи между фактической 

окупаемостью вложений и возвратом кредита в сроки, определенные договором. Кредит 

позволяет сразу начать осуществление инвестиционного проекта, так как, по существу, означает 

перенос оплаты основной суммы долга на определенный срок. Источником возврата 

инвестиционных кредитов и уплаты процентов по ним должна выступать дополнительная 

прибыль от кредитуемого мероприятия. 

Формы предоставления инвестиционного кредита могут быть различными. Наиболее часто 

используются: срочные ссуды и возобновляемые ссуды, конвертируемые в срочные, кредитные 

линии. 

Срочные ссуды представляют собой ссуды, выдаваемые под определенную целевую потребность 

в средствах на конкретный срок. 

Важным условием выдачи кредита является его обеспечение. Основными видами обеспечения, 

применяемыми в банковской практике, выступают: залог, поручительство, гарантия, страхование 

кредитного риска. Особое место среди залоговых форм финансирования занимают долгосрочные 

ссуды, выдаваемые под залог недвижимости — ипотечный кредит. 



17. государственное финансирование и другие способы мобилизации инвестиционных 

ресурсов. 

Государственное финансирование. 

Государственное финансирование осуществляется чаще всего в рамках государственных 

программ поддержки предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. Выделяют 

четыре основных вида государственного финансирования инвестиций: дотации и гранты, долевое 

участие, целевое кредитование, предоставление гарантий по кредитам. 

При финансировании путем предоставления грантов и дотаций денежные средства обычно 

выделяются под конкретный проект на безвозмездной основе.Долевое участие государства 

предполагает, что оно через свои структуры выступает в качестве долевого вкладчика, остальная 

часть необходимых инвестиционных вложений осуществляется коммерческими структурами. 

Прямые (целевые) кредиты предоставляются, как правило, конкретному предприятию (или под 

определенный инвестиционный проект) на льготной основе. Вместе с тем государство 

устанавливает величину процентных ставок, срок и порядок возврата кредита. 

При предоставлении гарантий по кредитам предприятие получает кредит от коммерческой 

структуры, а правительство через определенные институты выступает гарантом возврата данного 

кредита, выплачивая сумму кредита в случае невыполнения своих обязательств предприятием. 

Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов. 

1.Дополнительные взносы (паи).Инвестиционный взнос представляет собой вложение денежных 

средств в развитие предприятия. При этом инвестор может иметь право на получение дохода в 

виде процента в размере и в сроки, определенные договором или положением об 

инвестиционном взносе. 

2.Лизинг представляет собой вид предпринимательской деятельности, направленной на 

инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, при котором 

арендодатель (лизингодатель) по договору финансовой аренды (лизинга) обязуется приобрести в 

собственность имущество у определенного продавца и предоставить его арендатору 

(лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринимательских целей. 

3.Венчурное инвестирование (рисковые инвестиции). Венчурный капитал представляет собой 

инвестиции в новые сферы деятельности, связанные с большим риском. Финансируются обычно 

компании, работающие в области высоких технологий. 

 

4.Франчайзинг представляет собой передачу или продажу фирмой, широко известной на рынке, 

лицензии на ведение бизнеса под своим товарным знаком другой фирме за определенное 

вознаграждение. 

Лицензия (право) на технологию и товарный знак, предоставляемая за компенсацию, называется 

франчайз (франшиза);фирма, передающая право на ведение деятельности под своим товарным 

знаком за вознаграждение, -франчайзор;фирма, получающая это право за вознаграждение и 

обязующаяся соблюдать требуемые стандарты качества, -франчайзодержатель (франчайзиат). 



18. сущность и виды иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции представляют собой капитальные средства, вывезенные из одной 

страны и вложенные в различные виды предпринимательской деятельности за рубежом с целью 

извлечения предпринимательской прибыли или процента. 

1.Так, по формам собственности на инвестиционные ресурсы иностранные инвестиции могут быть 

государственными, частными и смешанными. 

Государственные инвестиции представляют собой средства государственных бюджетов, 

направляемые за рубеж по решению правительственных или межправительственных 

организаций. Частные (негосударственные) инвестиции -это средства частных инвесторов, 

вложенные в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной 

страны.Под смешанными иностранными инвестициям понимают вложения, осуществляемые за 

рубеж совместно государством и частными инвесторами. 

2.В зависимости от характера использования иностранные инвестиции подразделяют на 

предпринимательские и ссудные. 

Предпринимательские инвестиции представляют собой прямые или косвенные вложения в 

различные виды бизнеса, направленные на получение тех или иных прав на извлечение прибыли 

в виде дивиденда. Ссудные инвестиции связаны с предоставлением средств на заемной основе с 

целью получения процента. 

3.прямые, портфельные и прочие инвестиций. 

Прямые иностранные инвестиции выступают как вложения иностранных инвесторов, дающих им 

право контроля и активного участия в управлении предприятием на территории другого 

государства. 

К разряду портфельных инвестиций относят вложения иностранных инвесторов, осуществляемые 

с целью получения не права контроля за объектом вложения, а определенного дохода. В 

большинстве случаев такие инвестиции производятся на рынке свободно обращающихся ценных 

бумаг. 

Под прочими инвестициями понимаются вклады в банки, товарные кредиты и т.п. 

Приоритетное значение имеют прямые инвестиции, поскольку они оказывают существенное 

воздействие на национальные экономики и международный бизнес в целом. Роль прямых 

иностранных инвестиций заключается: 

в содействии общей социально-экономической стабильности, стимулировании производственных 

вложений в материальную базу (в отличие от спекулятивных и нестабильных портфельных 

инвестиций, которые могут быть внезапно выведены с негативными последствиями для 

национальной экономики); 

в сочетании переноса практических навыков и квалифицированного менеджмента со 

взаимовыгодным обменом ноу-хау, облегчающим выход на международные рынки; 

в активизации конкуренции и стимулировании развития среднего и малого бизнеса; 



в способности при правильных организации, стимулировании и размещении ускорить развитие 

отраслей и регионов; 

в содействии росту занятости и повышению уровня доходов населения, расширению налоговой 

базы; 

в стимулировании развития производства экспортной продукции с высокой долей добавленной 

стоимости, инновационных товаров и производственных технологий, управления качеством, 

ориентации на потребителя. 

Возрастание роли прямых иностранных инвестиций в современной экономике во многом связано 

с деятельностью транснациональных корпораций (ТНК) и расширением масштабов 

международного производства. 

19. Инвестиционные ресурсы международного финансового рынка. Содержание понятия 

инвестиционный климат. 

В настоящее время на международном финансовом рынке можно выделить три полюса 

мирохозяйственных связей: европейский, североамериканский и азиатско-тихоокеанский. 

Европейский полюс объединяет индустриально развитые страны, входящие в Европейский союз, а 

также страны Восточной Европы, Ближнего Востока, традиционно тяготеющие к финансовому 

рынку Швейцарии. Этот рынок характеризуется годовыми объемами капитала в 9 трлн долл., 

наличием наиболее дешевых и долгосрочных ресурсов, предоставляемых иностранным 

инвесторам из расчета 2-4% годовых. 

Североамериканский полюс охватывает в основном рынки США и Канады с годовыми объемами 

капитала в 18 трлн долл. Финансовым центром является США. Рынок отличается существенной 

долей импортируемых финансовых ресурсов, большим объемом сделок с ценными бумагами с 

иностранными инвесторами. Для распространения ценных бумаг иностранных эмитентов 

применяются различные схемы хранения ценных бумаг в иностранных банках с последующим 

выпуском в США депозитарных расписок. 

Азиатско-тихоокеанский полюс(АТП) мирохозяйственных связей представлен странами Юго-

Восточной Азии и Океании. Финансовые ресурсы АТП концентрируются на рынке Японии, годовые 

объемы капитала превышают 6 трлн долл. Этот рынок в основном базируется на собственных 

ресурсах и по сравнению с рынком США характеризуется невысокой долей заемного капитала. 

Крупнейшими импортерами ресурсов рынка Японии являются Китай, страны Океании и Юго-

Восточной Азии, а также в последние годы - страны Латинской Америки и Западной Европы. В 

настоящее время отмечается рост тяготения АТП к европейскому рынку, все большая часть 

финансово-хозяйственных связей сосредоточивается между Японией и Швейцарией. 

Мировой опыт показывает, что инвестиции в производительной форме направляются в основном 

в те страны, которые характеризуются динамично и эффективно развивающимися рыночными 

отношениями. Глобальная триада - США, Европейский союз и Япония - концентрирует основную 

долю общего объема вывоза и ввоза инвестиций. В рамках самой триады идет интенсивное 

движение капитала, активными участниками которого являются ТНК, которым принадлежит 90% 

прямых зарубежных инвестиций. 



Возможности привлечения иностранных инвестиций во многом зависят от того, какие условия для 

деятельности иностранных инвесторов созданы в принимающей стране, насколько благоприятен 

ее инвестиционный климат. 

Под ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ понимают обобщающую характеристику совокупности 

социальных, экономических, организационных, правовых, политических и иных условий, 

определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику страны 

(региона). 

20. правовое регулирование иностранных инвестиций, их государственное гарантирование. 

Иностранные инвестиции представляют собой капитальные средства, вывезенные из одной 

страны и вложенные в различные виды предпринимательской деятельности за рубежом с целью 

извлечения предпринимательской прибыли или процента. 

Создание благоприятного инвестиционного климата во многом зависит от действующей системы 

правовых актов и институтов, регламентирующих государственную политику в части зарубежных 

вложений. 

В странах развитой рыночной экономики по отношению к иностранным инвесторам используется 

так называемый национальный режим: привлечение иностранных инвестиций и деятельность 

компаний с иностранным участием регулируется, как правило, национальным законодательством. 

В отличие от развитых стран во многих развивающихся странах сохраняется ряд ограничений, 

препятствующих движению иностранных инвестиций. Национальные инвестиционные 

законодательства, направленные на сохранение национального суверенитета и экономической 

безопасности, устанавливают ограничения на вложения иноинвесторов в определенные отрасли и 

производства, на вывоз прибыли, определяют предельные размеры доли участия иностранных 

инвесторов в капитале национальной компании, особый порядок допуска иностранных 

инвесторов и их регистрации. 

Характерной чертой современного национального законодательства в области прямых 

иностранных инвестиций является расширение сферы его распространения на все виды 

имущественных активов и связанных с ними прав собственности, а также прав на 

интеллектуальную собственность. Хотя национальные законы касаются преимущественно частных 

инвестиций, они часто распространяются на инвестиции государственных организаций и 

инвестиции самого государства. 

Государственное гарантирование иностранных инвестиций. 

Важным условием привлечения иностранных инвестиций, способствующим минимизации рисков 

зарубежных инвесторов, является их государственное гарантирование прав и интересов 

зарубежных инвесторов, которое может осуществляться: 

на основе конституций или специальных нормативных актов; 

в рамках двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений о защите и 

стимулировании иностранных инвестиций; 

 



через участие в Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и 

гражданами других стран. 

Межгосударственные соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций 

включают в себя, как правило, следующие обязательства: создание благоприятного режима для 

капитальных вложений при инвестиционной и связанной с ней деятельности иностранных 

инвесторов; обеспечение защиты иностранной собственности; гарантии в отношении 

беспрепятственного перевода доходов от иностранных инвестиций и соответствующей 

компенсации в случае экспроприации иностранной собственности; рассмотрение споров по 

вопросам иностранных капиталовложений в третейских судах. 

Участие в Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и 

гражданами других стран обеспечивает возможность разрешения споров между принимающей 

страной и иностранными инвесторами путем арбитража, широко применяемого в 

международной экономической практике. Вопросы гарантирования иностранных инвестиций 

содержатся также в ряде других документов, одобренных специальными международными 

организациями. 

 


