




3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одной из основных стратегических задач любого государства является до-

стижение устойчивого экономического роста страны. Правители всех стран мира 

пытаются всеми способами найти решения этой задачи. На данный момент суще-

ствует два подхода решения этой задачи. Так, в одном подходе говорится, что 

необходимо усовершенствовать условия ведения бизнеса: понизить налоги, 

уменьшить административную нагрузку, обеспечить гарантии частной собствен-

ности, а также провести реформы в сферах образования, здравоохранения, науки 

и культуры.  

Однако, нацеленность экономики только на частный бизнес не поможет вы-

тащить экономику из кризиса, а тем более достичь устойчивого экономического 

роста. Между тем, сторонники другого подхода утверждают, что для достижения 

устойчивого экономического развития необходима инвестиционная деятельность, 

в особенности государственно-частное партнерство. Итак, идеи необходимости 

достижения устойчивого развития России, заложенные на самом высоком госу-

дарственном уровне, определяют актуальность данной курсовой работы.   

Изучение литературных источников, статей, данных, аналитических мате-

риалов по теме «Инвестиции и их роль в обеспечении экономического роста», а 

также их анализ и систематизация – является целью данной курсовой работы. Ос-

новная цель работы предполагает следующие задачи:  

– изучить понятие, виды и источники экономического роста; 

– исследовать экономическую сущность и виды инвестиций; 

– выявить функции инвестиций и проанализировать их роль в расширенном 

воспроизводстве;  

– отследить анализ состояния экономического развития России; 

– охарактеризовать виды и направления инвестиционной деятельности и 

проблемы их реализации; 
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– рассмотреть государственно-частное партнерство в качестве формы реше-

ния проблем инвестиционной деятельности.  

Объектом исследования данной курсовой работы является экономический 

рост и экономическое развитие в целом. А предметом курсовой работы является 

инвестиционная деятельность.  

Прежде всего стоит отметить, что теоретической базой исследования явля-

ется литература отечественных авторов, некоторые из которых анализировали ра-

боты выдающихся экономистов, таких как П. Самуэльсон, З. Боди, А. Кейн, А. 

Маркус и других.  

Рассмотрев теоретическую базу исследования, перейдем к методологиче-

ской базе данной курсовой работы, к которой относится анализ и синтез данных, 

абстрагирование, статистический и историко-логический методы, а также сбор 

фактов.  

Также необходимо рассмотреть эмпирическую базу исследования данной 

курсовой работы, которая содержит литературу по дисциплинам экономической 

теории, а именно книги по макроэкономике и инвестициям, статьи по инвестици-

онной деятельности и государственно-частном партнерстве, а также некоторые 

Федеральные законы, относящиеся к теме данной курсовой работы.  

Таким образом, структуру данной курсовой работы представляет собой вве-

дение, теоретическую и практическую части, заключение, список использованных 

источников и приложения.  
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1. Инвестиции как фактор экономического роста 

 

 

1.1 Экономический рост: понятие, виды и характеристика источников 

 

 

 

Сравнительно недавно, а именно три-четыре века назад, главными фактора-

ми производства были труд и природные ресурсы. Именно природные богатства 

определяли в какой степени страна богата или бедная. Приблизительно до конца 

XIX века природные богатства оказывали колоссальное влияние на экономиче-

ский рост страны.  

Однако, со второй половины XVIII века в результате промышленной рево-

люции в развитых станах природные ресурсы постепенно перестают быть основ-

ными факторами, влияющими на экономический рост. И вследствие этого в Вели-

кобритании впервые фиксируют экономический рост. Итак, экономический рост – 

это увеличение объемов, созданных за определенный период времени товаров и 

услуг (увеличение потенциального и реального ВВП), возрастание экономическо-

го потенциала страны. [10, с. 151-155] 

Тем не менее, в экономической теории термин «экономический рост» трак-

туют по-разному.  Пол Самуэльсон под экономическим ростом имеет в виду раз-

витие национальной экономики за определенный отрезок времени, которое изме-

ряется либо темпами роста реального объема ВВП, национального дохода, либо 

темпами увеличения этих показателей в расчете на душу населения.  

Однако, С. Кузнец считает, что экономический рост – это «экономическое 

развитие, при котором долгосрочные темпы роста производства устойчиво пре-

вышают темпы роста населения». Данное понятие автор определяет в своей книге 

«Современный экономический рост: темпы, структура и распределение».  

Графически экономический рост может быть представлен как сдвиг кривой 

производственных возможностей, который отражает привлечение в экономику 

дополнительных экономических ресурсов (например, труда – L, капитала – K), в 

результате чего происходит увеличение ВВП (Y1 до Y2).  
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В экономической теории различают два типа экономического роста, а имен-

но экстенсивный и интенсивный. К экстенсивному экономическому росту относят 

увеличение валового продукта за счет количественного увеличения факторов 

производства, то есть вовлечение в производство дополнительных природных, 

трудовых, инвестиционных ресурсов и т.д.  

Главным фактором интенсивного экономического роста является увеличе-

ние валового продукта за счет повышения производительности труда, совершен-

ствования технологий производства, роста качества факторов производства. С 

развитием научно-технического прогресса интенсивный вид экономического ро-

ста становится преобладающим. Тем не менее, в реальной жизни экстенсивный и 

интенсивный виды экономического роста в чистом виде не существуют.  

Изучая понятие «экономического роста», следует также рассмотреть его ис-

точники. Источники экономического роста – это такие социально-экономические, 

политические и психологические элементы экономической системы, которые по-

одиночке или в совокупности способны генерировать импульсы, воздействие ко-

торых на сферу общественного производства прямо или косвенно приводит к 

определенному изменению системного качества и, как следствие, к изменению 

основных макроэкономических показателей. [11, с. 28] 

Y1 

Y2 

Рисунок 1 – Сдвиг кривой производственных возможностей [4, с. 43] 

K 
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                           L1                             L2            L 
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Источники экономического роста подразделяются на эндогенные (внутрен-

ние) и экзогенные (внешние). Воздействие или же импульсы внешней среды со-

циально-экономической системы на экономический рост неоднородно и различа-

ется как по природе его источника, так и по характеру и силе самого воздействия. 

Импульсы, воздействующие на факторы производства, могут быть получены из 

источников отдельной социально-экономической системы (моносистемные ис-

точники), источников, образованных в следствии взаимодействия различных эко-

номических систем (полисистемные источники), и источников, сформированных 

в результате глубокой интеграции в ее институциональной среде (институцио-

нальные источники). 

 К моносистемному источнику экономического роста может относится, 

например, развитие экономических отношений с определенным зарубежным гос-

ударством, что в последствии может стимулировать экспорт, и приведет к увели-

чению совокупного спроса, что выразится в повышении экономического роста. 

Также, активная интеграция этого «зарубежного» государства в мировую эконо-

мику (полисистемный источник) может стимулировать приток инвестиций в рас-

сматриваемую социально-экономическую систему, то есть способствовать накоп-

лению капитала, а, следовательно, и экономическому росту. К институциональ-

ному источнику будут относится сформированные в результате роста числа 

участников интеграционного процесса институты, которые могут обеспечить по-

вышение инвестиционной привлекательности.  

Воздействие на экономический рост из внешней среды может проявляться в 

результате глобальных изменений природного и техногенного характера. Они бу-

дут относится к внесистемным источникам. Например, истощение крупнейших 

месторождений природных ресурсов на планете может ориентировать институци-

ональную среду на обретение новых научных знаний в интересах рационального 

использования имеющихся ресурсов.  

К внешним моно- и полисистемным источникам экономического роста 

можно также отнести войны, вооруженные конфликты, революции, политические 

перевороты, демографические взрывы, процессы глобализации и интеграции и 



8 

 

т.д., а к внесистемным источникам – глобальные техногенные и природные ката-

клизмы, эпидемии и т.п.  

Внутренняя среда социально-экономической системы может быть представ-

лена в виде единого поля «человек – общество – государство», в котором воздей-

ствие на экономический рост генерируется как отдельными элементами системы, 

так и результате их взаимодействия. К элементам этой системы относятся: домо-

хозяйство, как обособленная единица, выражающая интересы индивида, обще-

ство, как совокупность домохозяйств, отражающее коллективные интересы, и 

государство, представленное совокупностью различных институтов.  

Во внутренней социально-экономической системе источники экономиче-

ского роста делятся на личностные (индивидуальные), коммуникативные и инсти-

туциональные. Наличие определенных психологических склонностей у индивида 

может стимулировать его предприимчивость в поисках новых для себя источни-

ков дохода, а рост потребностей заставляет повышать производительность ис-

пользования этих источников, и, в конечном счете, будет отражаться в увеличе-

нии потребительского спроса. Таким образом, рост потребностей и будет являться 

личностным источником экономического роста.  

Экономическая конкуренция, рассматриваемая как соперничество между 

собственниками хозяйственных ресурсов за право и возможность присвоения 

наибольшего дохода, может быть определена в качестве коммуникативного ис-

точника экономического роста. Рассмотрев личностные и коммуникативные ис-

точники, перейдем к институциональным источникам. Так к таким источникам 

внутренней среды следует отнести готовность органов государственной власти и 

местного самоуправления принимать решения, направленные на достижение же-

лаемого состояния национальной экономики, в том числе экономического роста.  

Также источники экономического роста можно подразделить на объектив-

но-экономические и субъективно-психологические, прямые и косвенные. К объ-

ективно-экономическим и субъективно-психологическим относят источники, ко-

торые происходят или из самой сущности экономических отношений, или нахо-

дятся на границе отношений общества с природой.  
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К прямым источникам относится совокупность социально-экономических, 

психологических и политических элементов социально-экономической системы, 

непосредственно порождающих экономический рост. Этим источникам могут со-

ответствовать внешние и внутренние источники. К косвенным источникам отно-

сится совокупность социально-экономических и политических элементов соци-

ально-экономической системы, создающих предпосылки и объективные условия 

для существования экономического роста, а также устраняющие препятствия к 

экономическому росту. Этим источникам, в первую очередь, будут соответство-

вать внутренние институциональные источники экономического роста. [11, с. 28-

31] 

 

 

1.2 Экономическая сущность и виды инвестиций 

 

 

 

Прежде чем говорить об экономической сущности инвестиций необходимо 

понять, что же такое «инвестиции». Термин «инвестиции» многие ученые мира 

трактуют по-разному. Например, в Советском союзе во времена плановой эконо-

мики инвестиции напрямую связывали с понятие «капитальные вложения». В 

большей мере это объяснялось тем, что понятие «инвестиции» использовалось в 

рыночной экономике, что было неуместно в нашей стране того периода. Кроме 

того, при плановой экономике денежные средства вкладывались в основной капи-

тал, поэтому термин «капитальные вложения» полностью был правомерным, с 

этой точки зрения.  

Однако, в 1981 году в СССР была разработана методика определения эко-

номической эффективности капитальных вложений, в которой инвестиции «вы-

ступают как вложения не только в основные фонды, но и в прирост оборотных 

средств». И уже в 1991 году этот термин был законодательно утвержден.  

Между тем, зарубежные авторы З. Боди, А. Кейн, А. Маркус говорили, что 

«инвестиции – это расходование в настоящее время денежных или других средств 
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в ожидании получения будущих выгод». Дж. Розенберг же писал: «Инвестиции – 

это использование денег для извлечения дохода или для достижения прироста ка-

питала, либо для того и другого». [14, с. 12] 

Тем не менее, трактовки термина «инвестиции» многих авторов в опреде-

ленной мере схожи, за исключением отдельных незначительных деталей. На наш 

взгляд одной из самых точных трактовок понятия «инвестиции» является опреде-

ление из Федерального Закона от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об ин-

вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». Согласно данному закону под инвестициями в общем 

смысле понимается «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладыва-

емые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получе-

ния прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». [18, cт. 1] Говоря о 

инвестициях следует также выделить такие понятия, как объект и субъект инве-

стирования, инвестирование и инвестиционная деятельность. Под инвестицион-

ным объектом понимают любые объекты, в которые вкладываются инвестиции. 

Такие объекты делятся на четыре группы: 

– объект реального капитала (предприятия, иная недвижимость, станки, оборудо-

вание и т.п.); 

– финансовые средства (ценные бумаги, валюта, производственные финансовые 

инструменты и т.д.);  

– нефинансовые инструменты (драгоценные камни, предметы коллекционирова-

ния, антиквариат и т.п.); 

– человеческий капитал (образование, переподготовка кадров, здравоохранение и 

др.).  

Субъектами же инвестиционной деятельности являются сами инвесторы, 

заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и иные ли-

ца. [9, с. 83] 

Инвестирование – непосредственный процесс вложения инвестиций в объ-

екты инвестирования. Согласно Федеральному Закону от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. 
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от 12.12.2011) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» инвестиционная деятельность рас-

сматривается как «вложение инвестиций и осуществление практических действий 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». [18, 

ст. 1] Взаимосвязь элементов инвестиционной деятельности можно рассмотреть 

на последующем рисунке 2.      

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ литературных источников, в частности Леотьева В.Е., Бочарова В.В. 

и др. дает раскрыть категорию инвестиций, во-первых, вложением капитала в 

объекты предпринимательской деятельности с целью прироста первоначально 

авансированной стоимости. И во-вторых, денежными отношениями, возникаю-

щими между участниками инвестиционной деятельности (застройщиками, под-

рядчиками, банками, государством, эмитентами, негосударственными финансо-

выми посредниками и др.) в процессе реализации инвестиционных проектов или 

финансовых вложений. [9, с. 80] 

Так, в современной литературе выделяют ряд признаков, по которым клас-

сифицируют понятие «инвестиции» (рис. 3 – Признаки классификации инвести-

ций):  

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь элементов инвестиционной деятельности [1, с.10] 

Инвестиционная деятельность  

Инвестирование  

       Инвестиции:   

– денежные средства; 

– ценные бумаги; 

– иное имущество, включая 

имущественные права; 

– иные права, имеющие денеж-

ную оценку. 

 

  

 

Инвестиционный    объект: 

– объект реального капитала; 

– финансовые средства;  

– нефинансовые средства; 

– человеческий капитал. 
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Охарактеризуем каждый из представленных признаком. Так по объекту ин-

вестирования инвестиции подразделяются на:  

– реальные или капиталообразующие инвестиции, к которым относятся 

вложения в основные фонды и инвестиции в запасы товарно-материальных цен-

ностей.  Они осуществляются в форме капитальных вложений; 

– финансовые инвестиции, как вклады в сберегательные банки, акции, обли-

гации, деньги и депозиты.  

– интеллектуальные инвестиции, к которым относят инвестиции в научные 

разработки, в подготовку специалистов и в социальную сферу.  

По второму признаку, а именно по области инвестирования классификация 

происходит в зависимости от сферы деятельности, в которую вкладываются инве-

стиции. Например, для строительной фирмы можно выделить следующие области 

инвестирования: снабжение, производство и сбыт.  

По форме собственности инвестиций инвестиции делят на: государствен-

ные, иностранные, частные и совместные. По следующему признаку, т.е. по ха-

рактеру участия в инвестировании выделяют прямое и непрямое участие в инве-

стировании. Под прямым участием понимают полное непосредственное причаст-

ность инвестора в выборе объектов инвестирования и вложении средств.  

В непрямом же участии в инвестировании, процесс осуществляется другими 

лицами. Не каждый инвестор обладает профессиональными навыками в выборе 

объектов инвестирования и в последующем управлении ими. Поэтому такие ин-

Рисунок 3 – Признаки классификации инвестиций (составлено автором) 

Признаки классификации инвестиций 

объект инвестирования 

область инвестирования 

форма собственности 

инвестиции 

характер участия в 

инвестировании 

период инвестирования 

региональный харак-

тер инвестиции 
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весторы приобретают ценные бумаги, выпускаемые инвестиционными и другими 

финансовыми посредниками.  

По периоду инвестирования различают краткосрочные (не более года) и 

долгосрочные (свыше одного года) инвестиции. Последний признак, региональ-

ный характер инвестирования, классифицирует инвестиции по трем уровням: 

– инвестиции за рубежом; 

– внутренние инвестиции; 

– региональные инвестиции. 

Кроме данной классификации инвестиции их также делят на прямые, порт-

фельные и прочие. Прямые инвестиции – это инвестиции в данное предприятие, 

объем которых составляет не менее 10 процентов акционерного капитала этого 

предприятия. Портфельные инвестиции – это инвестиции в ценные бумаги данно-

го предприятия, объем которых составляет менее 10 процентов акционерного ка-

питала. И прочие инвестиции – это инвестиции, не связанные с предприятием 

(например, вложение в государственные краткосрочные облигации). [5, с.16-21] 

 

 

 

1.3 Функции инвестиций и их роль в расширенном воспроизводстве.  

 

 

 

Любая экономическая категория проявляется через свои функции. Так и ин-

вестиции выполняют ряд функций: 

– участвуют в процессе обеспечения и восполнения оборотного капитала; 

– обеспечивают перелив капитала из одной сферы в другие, более привлека-

тельные, в форме реальных и портфельных инвестиций; 

– обеспечивают процесс перераспределения капитала между собственника-

ми путем приобретения акций и вложения средств в активы других предприятий; 
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– служат основой для развития экономики на макро- и микроуровне и полу-

чения в будущем экономической, социальной, экологической, политической и 

других выгод; 

– обеспечивают процесс простого и расширенного воспроизводства основ-

ных фондов, как в производственной, так и в непроизводственной сфере. [14, с. 

15-16] 

Однако, в статье Русавской А.В. «Инвестиции и инвестиционный потенциал 

региона» [12, с.1-3] отмечается, что инвестиции выполняют ряд функций как на 

макро-, так и на микроуровне. На макроуровне инвестиции являются основой для: 

– осуществления политики расширенного воспроизводства; 

– ускорение НТП (научно-технического прогресса), улучшения качества и 

обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции; 

– структурной перестройки общественного производства и сбалансирован-

ного развития всех отраслей народного хозяйства; 

– создания необходимой сырьевой базы промышленности; 

– гражданского строительства, развития здравоохранения, культуры, выс-

шей и средней школы, а также расширение других социальных услуг; 

– смягчение и разрешение проблемы безработицы; 

– охраны природной среды; 

– конверсии военно-промышленного комплекса; 

– обеспечение обороноспособности государства и решение многих других 

проблем. 

Как уже говорилось инвестиции играют важную роль не только на макро-, 

но и на микроуровне. На этом уровне они необходимы для достижения следую-

щих целей: 

– расширения и развития производства; 

– повышение качества и обеспечение конкурентоспособности продукции 

конкретного предприятия; 

– недопущение чрезмерного морального и физического износа основных 

фондов; 
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– повышение технического уровня производства; 

– осуществление природоохранительных мероприятий; 

– приобретение ценных бумаг и вложения средств в активы других пред-

приятий; 

– для обеспечения нормального функционирования предприятия в будущем, 

стабильного финансового состояния и максимизации прибыли.  

Таким образом, можно сказать, что инвестиции играют важнейшую и очень 

значимую роль на макро- и микроуровнях как в простом, так и в расширенном 

воспроизводстве, а также в структурных преобразованиях, максимизации прибы-

ли и для решения многих других социальных проблем. В следующей части рас-

смотрим, как инвестиционный процесс обеспечивает экономический рост в со-

временной российской экономике.  
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2. Роль инвестиций в обеспечении экономического роста в современ- 

    ной России 

 

 

2.1 Анализ состояния экономического развития России  

 

 

 

Одним из предметов пристального внимания в ходе экономического анали-

за является уровень и динамика экономического развития страны. Сам термин 

«экономическое развитие страны» представляет собой многоплановый процесс, 

охватывающие прежде всего экономический рост, отраслевые сдвиги в экономи-

ке, повышение уровня и качества жизни.  

Однако, экономическое развитие не всегда идет по восходящей линии, оно 

включает периоды роста и спада. Например, в Российской Федерации в 1990-е гг. 

в период трансформации экономической системы наблюдалось резкое сокраще-

ние производства ВВП, деградация его отраслевой структуры, и, в конечном сче-

те, снижение уровня и качества жизни большинства населения. [4, с. 37] 

Итак, на данный момент российская экономика переживает тяжелые време-

на. Начиная с 2012 года, в Российской Федерации наблюдается замедление мак-

роэкономической динамики. Замедление носит преимущественно структурный 

характер, связано это преимущественно с истощением ресурсов экстенсивного 

роста, основанного на сырьевом экспорте, а также ухудшении внешнеполитиче-

ской ситуации.  

Первые санкции против России были введены в феврале 2014 года, в связи с 

тяжелой геополитической ситуацией в мире: переход Крыма в состав Российской 

Федерации, начало вооруженных столкновений на Юго-Востоке Украины. Введе-

ние санкций совпало по времени с развитием экономического кризиса в России, 

усугубив этим последствия для российской экономики. [15, с. 33-34] Однако, Рос-

сия в качестве ответной меры ввела запрет на импорт ряда продовольственных 

товаров. Эти обстоятельства также не могли не оказать отрицательного воздей-
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ствия на состояние экономики и внешнеэкономических связей России с осталь-

ным миром. 

Далее стоит отметить, что в условиях усиления глобальной конкуренции, на 

фоне приближения эры новой волны научно-технического уклада, связанного с 

цифровой экономикой, усиление роли человеческого капитала Россия в последние 

время демонстрировала неспособность преодолеть экспортно-сырьевую модель 

развития и осуществить модернизационный прорыв. Прежде всего это связано с 

нерешенностью ряда социальных и институциональных задач: преодоление соци-

ального неравенства, снижения барьеров на пути свободного предприниматель-

ства, развития конкурентной борьбы, формирование современного образования и 

здравоохранения и т.д. Кроме того стоит отметить, что Россия не смогла эффек-

тивно реализовать имевшийся в СССР научно-технический и промышленный по-

тенциал и большое количество образованных людей: инженеров, техников, уче-

ных, специалистов, что также очень сказалось на современном экономическом 

развитии России.  

Итак, макроэкономические показатели последних лет показывают крайнюю 

неустойчивость российской экономики. С 2012 года наблюдается снижение тем-

пов прироста вплоть до резкого спада в 2015 года на 3,7%. В 2016 году сокраще-

ние ВВП составило 0,5%. В 2017 году ожидали небольшое ускорение темпов ро-

ста, которое и состоялось: в 2017 году ВВП увеличился на 1,5%.  

Тем не менее, данные количественные показатели не дают полную оценку 

экономического состояния в России. Эти данные стоит дополнить качественными 

индикаторами, разрабатываемые международными рейтинговыми агентствами. 

Например, в 2016 году Россия находилась на 50-ом месте по индексу человече-

ского развития, рассчитываемому ПРООН (Программа Развития ООН). Также 

стоит отметит, что в 2017 году заняла 38-е место по индексу уровня глобальной 

конкурентоспособности экономики, определяющему способность страны и ее ин-

ститутов обеспечивать стабильные и устойчивые в среднесрочной перспективе 

темпы экономического роста, этот индекс рассчитывается Всемирным экономи-
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ческим форумом. В целом оценки мировым экспертным сообществом позиции 

нашей страны в системе МЭО невысоки.  

Таким образом, к середине 2017 года стало ясно, что в России уже начался 

непростой процесс адаптации экономики к шоку предыдущих лет. Благодаря гра-

мотной экономической политики государства стали появляться своего рода окна 

возможностей для повышения экономического развития России. [17, с.206-213] 

 

 

 

2.2 Характеристика видов и направлений инвестиционной деятельно- 

      сти и проблемы их реализации 

 

 

 

Исходя из всего выше сказанного, мы снова убеждаемся в значимости инве-

стиционной деятельности в обеспечении экономического роста. Активное разви-

тие инвестиционных процессов, становление постиндустриальной экономики 

определяют актуальность исследования проблематики в контексте экономическо-

го роста.  

Рост экономического развития страны полностью зависит от инвестицион-

ной политики государства, его регионов или отдельных хозяйственных субъектов, 

из которых вытекает инвестиционная деятельность. От видов этой деятельности, 

направленности вложений инвестиций и эффективности их использования зави-

сят совершенствования структуры общественного производства и темпы развития 

национальной экономики.  

Инвестиционная деятельность осуществляется на основе инвестиционного 

процесса, который представляет собой последовательность этапов, действий и 

операций по осуществлению инвестиционной деятельности. Конкретное протека-

ние инвестиционного процесса зависит от объекта инвестирования, соответствен-

но и разграничение этапов инвестиционного процесса во много предопределяется 

видами инвестирования. [14, с 58-59] 
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Многие авторы, например, Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Аскинадзи 

В.М. и другие в своих работах выделяют только два вида инвестиционной дея-

тельности, а именно реальные и финансовые инвестиции. Однако, Борисова О.В., 

Малых Н.И. и др. в работе Инвестиции. В 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. описывают не только реальные и финансовые инвестиции, но и ин-

новационные инвестиции. Итак, инвестиционную деятельность можно классифи-

цировать на рынок объектов реального инвестирования, рынок объектов финан-

сового инвестирования и рынок инновационного инвестирования. Данная класси-

фикация представлена на рисунке 1 (приложение Б). [2, с. 19] 

В современной литературе авторы выделяют два направления инвестицион-

ной деятельности, а именно внутренние и внешние. Внутреннее направления ин-

вестиционной деятельности связаны с реинвестированием в проекты организации, 

для выполнения целей операционной деятельности, повышения квалификации 

персонала, социальной адаптации новых членов в коллективе и др. К внешним 

направлениям же относятся выбор направлений и оценка ожидаемых результатов 

вложений организации в активы, обращающиеся на рынке. [3, с. 226] 

На инвестиционную деятельность влияют многие факторы, которые в эко-

номической литературе должным образом не систематизированы. Так, инвести-

ционная деятельность нуждается в создании определенных условий для успешно-

го осуществления инвестиционного процесса. Совокупность многих факторов та-

ких как экономические, политические, социальные, правовые, культурные и дру-

гие, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту 

или иную хозяйственную структуру в целях получения дохода в будущем, назы-

вается инвестиционным климатом.  

Так, факторы, воздействующие на инвестиционный климат, можно разде-

лить на два вида. Объективные факторы (природно-климатические условия, нали-

чие сырьевых ресурсов, выход к морю, географическое положение площади па-

хотных земель, демографическая ситуация и т.п.). Главная особенность этих фак-

торов в том, что их либо вообще нельзя изменить приемлемыми методами, 



20 

 

например, выход к морю, либо для их изменения требуются значительные ресур-

сы и длительный промежуток времени, например, поиск и разработка месторож-

дений полезных ископаемых. И другой вид факторов субъективные факторы, то 

есть связанные с деятельностью людей. Поскольку объективные факторы изме-

нить практически невозможно, поэтому при анализе инвестиционного климата 

особое внимание уделяют субъективным факторам. К таким факторам относят:  

– макроэкономические показатели (уровень инфляции);  

– нормативно-правовые факторы (стабильность законодательной базы); 

– налогообложение (качество налоговой системы);  

– информационное обеспечение (полнота и доступность информации об ин-

вестиционных возможностях в стране); 

– условия хозяйствования (экологическая безопасность);  

– рыночная среда (развитость конкуренции);  

– политические факторы (доверие населения к властям);  

– финансовые факторы (доходы бюджета) и другие. [1, с. 17-20] 

 

 

 

2.3 Государственно-частное партнерство как форма решения проблем 

      инвестиционной деятельности 

 

 

 

В настоящее время рыночные реформы определяют основные приоритеты 

социально-экономического развития страны и регионов на ближайшие десятиле-

тия. Главная задача государства нацелена на сглаживание появившихся во время 

реформ диспропорций в социальной сфере. Эффективно решить эту задачу можно 

путем повышения инвестиционной привлекательности регионов и страны в це-

лом.  

Таким образом, главная цель государства состоит в оптимизации необходи-

мых условий для инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в 
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выборе того или иного объекта инвестирования. Привлечение частного капитала к 

финансированию развития стратегически важных отраслей экономики, предо-

ставление общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных террито-

рий, социально-экономического развития территорий, полезно для обеих сторон. 

[8, с. 129] 

Итак, взаимодействие между государством и частными лицами можно до-

биться с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП – это юри-

дически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресур-

сов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной сторо-

ны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 

соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенных в соответствии 

с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» в це-

лях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, 

работ, услуг и повышения их качества. [19, ст.3] 

Необходимо отметить, что государство в условиях ГЧП выступает в роли 

особого субъекта экономических отношений, который использует частную форму 

капитала для достижения определенных общественных целей. В этом смысле гос-

ударство отдаляется от чисто политических функций и само становится специфи-

ческим субъектом экономики. Данный подход к ГЧП в условиях смешанной эко-

номики создает базу для более широкого использования развитых форм финансо-

вых рынков для развития ГЧП на различных уровнях региональной экономики.  

Эффективная инвестиционная политика призвана создать благоприятный 

инвестиционный климат не только для государства, но и для частных партнеров. 

Без инвестиций невозможно повысить технический уровень производства и кон-

курентоспособность региональной продукции на внутреннем и мировом рынках, 

поэтому на региональных органах управления лежит ответственность за форми-

рование благоприятного инвестиционного климата на территории для привлече-

ния частных отечественных и зарубежных инвестиций. [8, с.129-131] 
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Также стоит отметить, что росту эффективности ГЧП в привлечении инве-

стиций будет способствовать постоянное повышение квалификации госслужа-

щих, эффективное использование частного профессионального капитала. [7, с. 7] 

Опыт применения ГЧП имеется в секторах общественных услуг. Именно там ис-

торически сложились традиции делегировать государством ряда ключевых пра-

вомочий частному сектору, а именно право контроля над использованием акти-

вов, дохода, право на управление и т.д. Государство несет ответственность перед 

населением за бесперебойное обеспечение общественными благами. Поэтому 

традиционно ГЧП отдает приоритет активным действиям по созданию и укрепле-

нию инфраструктуры, которая является базовой для всех видов бизнеса: дороги, 

телефон, городские вокзалы, аэропорты и прочее. [8, с.129-131] 

Наиболее широкое распространение государственно-частное партнерство 

получило в строительстве городов, автомагистралей, железных дорог, аэропортов, 

морских портов, в создании зон технико-экономического развития и других объ-

ектов производственной и социальной инфраструктуры, особенно в топливно-

энергетическом комплексе. Если говорить о транспортных проектах, то они тра-

диционно развиваются благодаря сочетанию частного и государственного финан-

сирования. Так, удачным примером реализации ГЧП в сфере транспорта является 

открытый в конце 2014 г. участок новой скоростной автомобильной дороги М-11 

Москва-Санкт-Петербург. Общая стоимость проекта, включая обслуживание кре-

дитной линии, превысило 60 млрд рублей. Инвестиционный фонд РФ выделил 23 

млрд рублей, а остальная часть - коммерческое финансирование, включающее 

собственные и заемные средства акционеров. 

Также, ярким примером использования механизма ГЧП в топливно-

энергетическом комплексе служат проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», осу-

ществляемые в форме соглашения между инвестором и государством, позволяю-

щий инвестору предпринимать крупные долговременные и рискованные инвести-

ции. В процессе реализации проекта были запущены в эксплуатацию три морские 

добывающие платформы, две из которых являются самыми тяжеловесными кон-

струкциями, установленными на море за всю историю мировой нефтегазовой от-
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расли. Сооружена система морских и наземных трубопроводов, построены объек-

ты для переработки, транспортировки, хранения и отгрузки углеводородов. 

Реализация нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», оператора-

ми которых выступают крупнейшие нефтяные компании мира, позволяет нако-

пить уникальный опыт по использованию новейших технологий. Кроме того, в 

девяти районах области велось строительство различных объектов, связанных с 

проектами. Строились инфраструктурные объекты (дороги, мосты, аэропорт), шла 

модернизация морских портов и железной дороги, создавались новые системы 

связи и коммуникаций, возводились жилищно-бытовые комплексы. [13] 

Таким образом, дефициты региональных бюджетов, сокращение трансферов 

из федерального бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проек-

тов, необходимость модернизации устаревших и созданию новых объектов при-

водят к активизации использования механизмов государственно-частного парт-

нерства в привлечении внебюджетного финансирования и тем самым решения 

проблем инвестиционной деятельности. Хозяйственное партнерство государства 

и бизнеса позволяет привлечь в государственный сектор дополнительные финан-

совые средства, ослабить остроту бюджетных проблем, объединить потенциал хо-

зяйствующих субъектов – государственную собственность и частнопредпринима-

тельские принципы хозяйствования, управления, инвестиции и инновации. [7, с. 

1-2] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В результате проведенного нами исследования в первой главе были рас-

смотрены такие понятия, как «экономический рост», «инвестиции», «инвестици-

онная деятельность» и многие другие. Таким образом, «экономический рост» – 

это развитие национальной экономики за определенный отрезок времени, которое 

измеряется либо темпами роста реального объема ВВП, либо темпами увеличения 

этого показателя в расчете на душу населения.  

Также стоит отметить, что экономический рост бывает интенсивным или 

экстенсивным. А к источникам его возникновения относят внутренние и внешние, 

которые соответственно делятся на личностные, коммуникативные, институцио-

нальные и на моносистемные, полисистемные и также институциональные.  

Исследуя экономическую сущность и виды инвестиций, нами было выявле-

но, что «инвестиции» – это денежные средства, ценные бумаги, иные права, име-

ющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полез-

ного эффекта.  Представив понятие «инвестиций», стоит отметить, что их класси-

фицируют по следующему ряду признаков, а именно: по объекту инвестирования, 

по области инвестирования, по форме собственности инвестиций, по характеру 

участия в инвестировании, по периоду инвестирования и по региональному ха-

рактеру инвестиций. Кроме того, выделяют прямые, портфельные и прочие инве-

стиции.  

Выявив функции инвестиций и проанализировав их роль в расширенном 

воспроизводстве, следует сказать, что инвестиции играют важнейшую и очень 

значимую роль на макро- и микроуровнях как в простом, так и в расширенном 

воспроизводстве, а также в структурных преобразованиях, максимизации прибы-

ли и для решения многих других социальных проблем. 

Во второй главе данной курсовой работы мы исследовали роль инвестиций 

в обеспечении экономического роста в современной России. Таким образом, от-
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следив анализ состояния экономического развития Российской Федерации, мы 

получили, что низкие темпы роста ВВП в условиях высоких мировых цен на сы-

рье и продукцию первых переделов – свидетельство неэффективности выбранной 

экспортно-сырьевой модели экономики. Эти обстоятельства свидетельствуют об 

актуальности исследований проблем модернизации экономики, перевода ее на 

инновационный путь развития с целью достижения устойчивого роста. Итак, мы 

пришли к выводу, что главную роль в решении данной задачи играют инвести-

ции. Кроме того, охарактеризовав виды и направления инвестиционной деятель-

ности, нами было выявлено, что на нее влияют многие факторы, такие как эконо-

мические, политические, социальные, правовые, культурные и другие.  

Также во второй главе мы рассмотрели государственно-частное партнерство 

в качестве формы решения проблем инвестиционной деятельности и, исходя из 

этого, сделали вывод, привлечение частного капитала к финансированию разви-

тия стратегически важных отраслей экономики, предоставление общественных 

услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий, социально-

экономического развития территорий, полезно для обеих сторон.  

Проанализировав все выше сказанное, мы приходим к заключению, что ин-

вестиции играют колоссальную роль в обеспечении экономического роста, осо-

бенно для обеспечения устойчивого экономического развития Российской Феде-

рации.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

Инвестиционный рынок 

Рынок объектов 

 реального  

инвестирования 

Рынок объектов  

финансового  

инвестирования 

Рынок инновационного 

инвестирования 

Рынок капитальных 

вложений: 

– новое строитель-

ство;  

– реконструкция и 

техническое перево-

оружение  

Рынок недвижимо-

сти:  

– здания (жилые и 

промышленные);  

– сооружения; 

– земельные участ-

ки; 

– жилые помещения 

Рынок прочих объек-

тов реального инве-

стирования:  

– тезаврационные 

инвестиции (золото, 

серебро, другие дра-

гоценные металлы и 

камни, а также изде-

лия из них; предметы 

коллекционного 

спроса); 

– художественные 

ценности;  

– прочие материаль-

ные ценности   

Рынок ссудных ка-

питалов 

Денежный рынок: 

– депозиты;  

– кредиты;  

– прочие кредит-

ные операции  

Фондовый рынок: 

– первичный (пер-

вичная или по-

вторная эмиссия);  

– вторичный (бир-

жевой, внебирже-

вой) 

Ипотечный рынок 

Валютный рынок 

(валютные ценно-

сти) 

Рынок интеллекту-

альных вложений: 

– лицензии;  

– патенты; 

– достижения ноу-хау 

Рынок научно-

технических достиже-

ний:  

– научно-

исследовательские 

проекты;  

– технологические, 

технические, кон-

структорские, произ-

водственные, инфор-

мационные проекты;  

– образовательные 

проекты 

Рисунок 1 – Классификация видов инвестиционной деятельности [2, с. 19] 




