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Развитие экономики в период ее модернизации 
неразрывно связано с формированием эффектив-
ного рынка капитала. Проблемы экономического 
роста и устойчивого социально-экономического 
развития решаются с помощью эффективного 
использования капитала как важнейшего эконо-
мического ресурса, поэтому они традиционно от-
носятся к приоритетным направлениям научных 
исследований, поскольку именно финансовые ре-
сурсы во многом определяют темпы и перспективы 
функционирования любой хозяйственной системы.

Экономические процессы, связанные с дви-
жением капитала, необходимо исследовать, на-
чиная с определения экономического содержания 
категории «капитал», поскольку суть процессов 
перемещения (движения) капитала во многом 
определяется особенностями сущностной ха-
рактеристики, тенденциями и закономерностями 
функционирования капитала в условиях совре-
менной экономической системы.

Категория «капитал» относится к числу наибо-
лее важных, особенно значимых для экономиче-
ской науки. В связи с этим многие ученые самых 
различных экономических направлений посвя-
тили свое внимание изучению данного понятия. 
Представители меркантилизма (У. Стаффорд, 
Г. Скаруффи, Т. Манн, А. Сера, А. Монкретьен) 
первыми сформулировали законы движения и 
внутреннего меха низма капиталистической эко-
номики. Богатство государства меркантилисты 
рассматривали через призму интересов торгового 
капитала. Производство они принимали только 
как средство для обеспечения притока денег в 
страну, в руки торговых капита листов.

Представители классической политической 
экономии, и, в первую очередь, У. Петти ис-
следуют само капита листическое производство 
и расценивают эконо мические явления с точки 
зрения производства. В частности, У. Петти рас-
сматривает деление товара и его стоимости на три 
основные части, одна из которых – часть, пред-
ставляющая возмещение затраченных средств 
производства, т.е. это уже явилось попыткой 
ана лиза основного капитала, фондов.

По мере развития товарно-денежных отно-
шений, становления капитализма в торговле и в 
производстве, в экономической науке также про-
изошли значительные изменения теоретических 
воззрений, возникло направление теоретической 
мысли, которое получило название «робинзона-
да» (Д. Дефо, Ф. Бастиа, Г. Кэрри, П. Прудон, 
Бем-Баверк), в рамках которого предпринята по-
пытка исследовать закономерности производства, 
которое может быть только общественным и на-
ходящимся на конкрет ной стадии исторического 
развития, на абстракт ной модели, исключающей 
обще ство. В частности, первоначально для Бем-
Баверка капиталом были просто любые орудия 
труда в их вещественной форме. Пока человек 
занимается только сбором дикорасту щих плодов – 
у него нет никакого капитала, но как только он 
употребляет часть своего рабочего времени на 
то, чтобы сделать себе копье или топор, то он, по 
мнению Бем-Баверка, становится капиталистом: 
изготовление средств труда – это начальная ста-
дия накопления капитала.

В период домонополистического капитализма 
представители физиократов (П. Дюпон, Ф. Кенэ, 
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П. Лемерсье, В. Мирабо, А. Тюрго) в основу раз-
вития общества положили производство и в пре-
делах своего кругозора сделали анализ капитала, 
создав тем самым базу для анализа основного и
оборотного капитала, его воспроизводства, т.е. по-
стоянного возобновления и повторения процессов 
производства и сбыта, что имеет огромное значение
для эффективного ведения хозяйства. Физио-
краты рассматривали капитал в том виде, какой 
он прини мает в процессе производства. Этот 
подход положил начало системному анализу ка-
питалистического производства в целом, законов 
воспроизводства и распределения совокупного 
общественного про дукта.

Дальнейшее развития концепция капитала 
получила в трудах представителей классической 
школы политической экономии (А. Смит, Д. Ри-
кардо, Д. Норс, Р. Кантильон, Д. Харрис, Д. Такер 
и др.). 

А. Смит рассматривал капитал как накоплен-
ный труд. В своем известном труде «Исследова-
ние о природе и причинах богатства народов» 
(книга 2. Глава IV «О капитале, ссужаемом под 
проценты») А. Смит утверждает, что на свои 
запасы, ссужаемые под проценты, заимодавец 
всегда смотрит как на капитал [1]. Он ожидает, 
что в установленный срок они будут возвращены 
ему, и что заемщик в течение всего этого времени 
будет уплачивать ему за это некоторую ежегодную 
ренту. Заемщик может использовать полученные 
средства как капитал или как запасы, обращае-
мые на непосредственное потребление. Если он 
использует их как капитал, он употребляет их на 
содержание производительных рабочих, которые 
воспроизводят их стоимость с некоторой прибы-
лью. В этом случае он может вернуть капитал и 
уплатить проценты, не отчуждая и не затрагивая 
других источников дохода. Если он употребляет 
их для непосредственного потребления, он играет 
роль расточителя и растрачивает на поддержание 
праздности то, что было предназначено для со-
держания трудящихся. 

Д. Рикардо, вслед за А. Смитом, отождествлял 
капитал с накопленными материальными бла-
гами, деньгами и накопленным общественным 
интеллектом. Ученый рассматривал прибавоч-
ную стоимость во взаимосвязи с ее конкретными 
формами – прибыли, ссудного процента и ренты, 
хотя и подходил к такому пониманию, трактуя 

процент и ренту как вычет из прибыли, которые 
промышленный капиталист вынужден делать в 
пользу собственника ссудного капитала и зем-
левладельца [2].

Особую роль в изучении экономического со-
держания капитала и процессов, связанных с 
ним, сыграла теория К. Маркса. В экономической 
теории К. Маркса капитал характеризуется как 
самовозрастающая стоимость, как обществен-
ное отношение. Производство прибавочной 
стоимости К. Маркс определил как основной 
экономический закон капитализма и сформу-
лировал его следующим образом: «Движущим 
мотивом и определенной целью капиталистиче-
ского процесса производства является возможно 
большее самовозрастание капитала, т.е. возможно 
большее производство прибавочной стоимости, 
следовательно, возможно большая эксплуатация 
рабочей силы капиталистом» [3]. Извлечению 
прибавочной стоимости, по К. Марксу, подчине-
ны в конечном счете все экономические процессы 
капитализма. К. Маркс определил капитал как 
стоимость, приносящую прибавочную стоимость. 
Если последнюю рассматривать как прибыль или 
процент, то против такого определения возражать 
не приходится. Рыночное производство без при-
были невозможно, в связи с чем капитал действи-
тельно представляет собой самовозрастающую 
стоимость. К. Маркс определяет капитал как 
экономическое отношение, причем отношение 
эксплуатации. Первая часть этого определения 
не вызывает сомнений. Капитал может приносить 
прибыль и «самовозрастать» только находясь в 
движении. В процессе использования ресурсов 
между людьми возникают определенные отноше-
ния, но не обязательно отношения эксплуатации.

Дальнейшие исследования капитала показали, 
что в связи с развитием экономической систе-
мы, основанной на росте производительности 
труда, появлении новых видов экономической 
деятельности и процесса углубления обще-
ственного разделения труда произошло обосо-
бление торгового и денежного капиталов. Это, 
в свою очередь, позволило торговому капиталу 
более эффективно выполнять свои функции по 
реализации произведенных товаров и услуг. Еще 
одной частью обособившегося общественного 
капитала является ссудный капитал – денежный 
капитал, предоставляемый его собственником в 
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ссуду за определенную плату в виде процента. 
Обособление производительного, денежного и 
торгового капиталов позволило им лучше выпол-
нять свои функции и тем самым ускорило оборот 
промышленного капитала. Значительный вклад в 
теорию капитала внесли Й. Шумпетер, Т. Веблен, 
Г. Шульце-Геверниц, Д. Кейнс, Д. Хикс, Р. Ман-
делл и другие ученые.

Современная трактовка капитала как эконо-
мической категории предполагает его всесто-
ронний и многоаспектный характер. Капитал 
рассматривается, с одной стороны, как важней-
ший фактор производства; с другой стороны, 
как запас средств, необходимых для создания 
материальных и нематериальных благ, или как 
блага, использование которых позволяет увеличи-
вать производство будущих благ; с третьей – как 
стоимость, приносящая доход в виде процента, 
дивиденда, прибыли, стоимость, которая имеет 
рыночную цену и регулируется законами спроса 
и предложения.

Движение капитала с точки зрения экономиче-
ской теории представляет собой разницу между 
сбережениями и национальными инвестициями. 
Движение капитала тесно связано с движением 
товаров и услуг, оно взаимопротивоположно, а в 
идеале оба движения уравновешивают друг друга. 
Интенсивность движения капитала определяется 
степенью открытости экономики страны и вели-
чиной существующей в ней ставки процента.

В широком смысле любую форму инвестиро-
вания, на наш взгляд, можно рассматривать как 
процесс движения капитала, имея в виду, что под 
инвестициями в экономической теории понимают 
финансовые ресурсы, направляемые на совер-
шенствование производительных сил общества, 
трактуя инвестиции как вложение капитала част-
ной фирмой или государством в производство той 
или иной продукции ради получения прибыли.

Международная миграция капитала – это 
движение капитала между странами, включаю-
щее экспорт, импорт и его функционирование 
за рубежом. Международная миграция капитала 
зависит от изменений в экономических условиях, 
масштабах, форм, механизмов. Теории междуна-
родной миграции капитала получили развитие в 
рамках неоклассической теории международной 
торговли, неокейнсианской теории экономическо-
го роста, марксистской теории вывоза капитала, 

концепций развития международной корпорации. 
В частности, кейнсианская теория гласит, что 
макроэкономическое равновесие – это равен-
ство инвестиций и сбережений. При этом особо 
подчер кивается тот факт, что уровень инвестиций 
и уровень сбережений определяется во многом 
разными процессами и обстоятельствами.

К факторам, определяющим уровень ин-
вестиций, согласно «Экономикс», относятся: 
во-первых, то, что процесс инвестиро вания за-
висит от ожидаемой нормы прибыли или рента-
бельности предполагаемых капиталовложений; 
во-вторых, инвестор при выработ ке решений 
всегда учитывает альтернативные возможности 
капиталовложений, и решающим здесь будет 
уровень про центной ставки; в-третьих, инве-
стиции зависят от уровня налогообложе ния и 
вообще налогового климата в данной стране или 
регионе; в-четвертых, инвестиционный процесс 
реагирует на темпы инфляционного обесценива-
ния денег [4].

Равновесие в масштабе общества на всех 
связан ных между собой рынках товаров и услуг, 
т.е. равенство между совокупным спросом и со-
вокупным предложением требует соблюдения 
равенства объемов сбережений и ин вестиций. 
Превышение сбережений приводит к спаду в 
экономике и к безработице. В этой ситуации часть 
сбережений уходит за пределы национальных гра-
ниц, но более существенной причиной междуна-
родного движения капитала по кейнсианской тео-
рии является состояние платежного баланса. Если 
экспорт товаров превышает их импорт, то страна 
может стать экспортером капитала. По мнению 
Кейнса, процесс международного движения 
капитала должен регулироваться государством.

По теории экономического роста, созданной 
Р. Харродом, экспорт капитала, формирование 
сбережений увязываются в модели «экономиче-
ской динамики» с темпами роста, зависящими от 
величины инвестиций. Темпы экономического 
роста замедляются, если сбережения превы-
шают инвестиции, следовательно, усиливается 
тенденция к вывозу капитала для более при-
быльного его использования. Неокейнсианская 
теория вывоза капитала акцентирует внимание на 
стимулировании деловой активности в странах, 
экспортирующих и импортирующих капитал. Из 
этого следует, что иностранные инвестиции раз-
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витых стран ускоряют экономическое развитие 
развивающихся стран.

Анализируя теоретические аспекты проблемы 
движения капитала, можно сделать вывод о том, 
что эту проблему следует рассматривать на ми-
кро-, мезо-, макроэкономическом уровнях, а так-
же на уровне мировой экономической системы. 
На микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях 
процесс движения капитала следует трактовать 
как процесс инвестирования капитала в различ-
ного рода инвестиционные проекты и программы, 
при этом важную роль играет государственная 
инвестиционная политика, регулирующая при-
оритеты и соответствующие направления инве-
стиционной деятельности. На уровне мировой 
экономики – это процесс миграции капитала, 
который состоит в проблеме вывоза («утечки», 
«бегства») капитала за пределы национальной 
экономики, в основе которого находятся объек-
тивные законы спроса и предложения на мировом 
рынке капитала.

Проблема оптимизации соотношения между 
сбережениями и инвестициями обостряется в 
связи с возникновением финансовых кризисов. 
В условиях современного мирового финансового 
кризиса из-за сжатия финансового сектора по при-
чине глобального шока сократился (особенно в 
конце 2008–2009 гг.) переток средств из развитых 
стран в развивающиеся по каналам финансового 
рынка. Если до кризиса поток облигационных 
займов шел к частным заемщикам, то теперь он 
идет к суверенным заемщикам в силу бюджетных 
кризисов не только в острой фазе экономического 
кризиса, но и в период восстановления роста. 
Сжатие мирового банковского сектора, в результа-
те которого списано порядка 3 трлн долл., оказало 
депрессивное воздействие на процессы финанси-
рования в условиях подъема, оживив проектное 
финансирование, государственное участие, дру-
гие способы сокращения и разделения рисков.

Дисбалансы международных финансовых 
потоков независимо от того, возникают они как 
результат финансирования торговых дисбалансов 

или вследствие накопления избыточных сбереже-
ний, сами по себе могут генерировать локальные 
и глобальные кризисы или способствовать их 
развитию [5]. Экономический кризис, сокращая 
спрос на долгосрочное инвестиционное финан-
сирование, высвобождает сбережения, снижает 
цену кредита и должен содействовать новому 
подъему.

Подводя итог сказанному выше, следует 
систематизировать терминологию научного ис-
следования проблемы движения капитала. Вы-
воз капитала представляется нам как процесс 
изъятия капитала из экономики страны с целью 
его экспорта в легальных и нелегальных формах 
в экономику зарубежных стран. Утечка и бегство 
капитала являются составными частями вывоза 
капитала в нелегальной форме. 

Бегство капитала следует трактовать как мас-
совый краткосрочный вывоз из страны больших 
объемов капитала, обусловленный резким ухуд-
шением экономической и политической ситуации 
в стране и боязнью потери личных финансовых 
активов. 

Утечка капитала представляет собой процесс 
перемещения капитала в страну с более благо-
приятным инвестиционным климатом и наиболее 
стабильной экономикой. Данное явление носит 
менее взрывной по сравнению с бегством капи-
тала и достаточно стабильный, долгий характер. 
Поэтому основными характеристиками утечки 
капитала являются нелегальность, бессрочность 
и сокрытие от государства. 
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