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Abstract 
Under the conditions of the existence of various forms of ownership, particularly relevant is the 

study of the formation, functioning and reproduction of equity. The nature of capital in modern 

conditions is closely related to ownership of the means of production and the nature of labor, 

objectively alienated from him and manufactured product. If we proceed from the understanding of 

capital as an object of private property and the special nature of industrial workers, the capital is, in 

our opinion, especially the system of property relations, forming the owner's interests. 
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Аннотация 

В условиях существования различных форм собственности особенно важным является 

изучение формирования, функционирования и воспроизводства капитала. Природа капитала 

в современных условиях тесно связана с владением средствами производства и характером 

труда, объективно отчужденным от него и производимой продукции. Если исходить из 

понимания капитала как объекта частной собственности и особого характера промышленных 

рабочих, то капитал, на наш взгляд, является, в частности, системой отношений 

собственности, составляющей интересы владельца. 

Ключевые слова: собственный капитал, содержание собственного капитала, основной 

капитал, оборотный капитал, авансированный капитал, факторы производства. 

 

В условиях существования различных форм собственности особенно актуальным 

становится изучение вопросов формирования, функционирования и воспроизводства 

собственного капитала. Возможности становления предпринимательской деятельности и ее 

дальнейшего развития могут быть реализованы лишь в том случае, если собственник 

разумно управляет капиталом, вложенным в предприятие. Одной из ключевых категорий 

финансов предприятий является капитал, а одним из основных показателей эффективности 

его деятельности – прибыльность собственного капитала. Именно с его формированием и 

использованием непосредственно связана финансовая деятельность субъектов. Классики 

экономической теории постоянно обращали внимание на эту проблему, затрагивающую 

основы экономики. Но они раскрывали экономическое содержание капитала сквозь призму 

того периода, в котором они жили. В частности, если физиократы в качестве капитала 

рассматривали землю, то позднее классики политической экономии Д. Рикардо, А. Смит 

подходили к определению капитала с его вещной трактовки. Содержание капитала они 

раскрывали с позиций накопленного и овеществленного труда и богатства. В частности, Д. 
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Рикардо считал, что капитал – это «часть богатства страны, которая употребляется в 

производстве и состоит из пищи, одежды, инструментов, сырых материалов, машин и пр., 

необходимых, чтобы привести в движение труд» [1, с.22]. 

Содержание категории «капитал» раскрыто классиком экономической теории А. Смитом. 

Он писал: «Если же данное лицо обладает запасами, достаточными для содержания его в 

течение нескольких месяцев или нет, оно, естественно, старается извлекать доход из 

большей части этих запасов, оставляя для непосредственного своего потребления лишь 

столько, сколько необходимо для прожития до тех пор, пока начнет поступать этот доход. 

Поэтому его запасы подразделяются на две части. Та часть, от которой он ожидает получить 

доход, называется его капиталом» [2, с.291]. По его мнению, капитал может быть 

употребляем двумя способами, чтобы доставлять доход или прибыль своему обладателю. 

Во-первых, он (т.е. запас) может быть употреблен на производство, переработку или 

покупку товаров с целью перепродажи их с прибылью. Капитал, употребляемый таким 

образом, не приносит дохода или прибыли своему владельцу до тех пор, пока он остается в 

его обладании или сохраняет свою прежнюю форму. Товар купца приносит ему доход, когда 

он его продает за деньги. Но и деньги сами по себе не приносят ему дохода, пока на деньги 

не куплены другие товары. Только тогда, когда капитал уходит от купца в одной форме и 

возвращается к нему в другой форме, он получает доход.  

Содержание категории «капитал» всесторонне исследовано другим классиком 

экономической теории К. Марксом. По его мнению, «товарное обращение есть исходный 

пункт капитала» [3, с.157]. Предпосылками возникновения капитала являются товарное 

производство, товарное обращение, торговля. Если абстрагироваться от содержания 

товарного обращения и обмена различных потребительных стоимостей и исходить из 

экономической формы, возникшей посредством данного процесса, то деньги, как последний 

продукт товарного обращения, представляют первую форму проявления капитала. 

«…Та часть капитала, которая превращена в рабочую силу, в процессе производства 

изменяет свою стоимость. Она воспроизводит свой собственный эквивалент и сверх того 

избыток, прибавочную стоимость, которая, в свою очередь, может изменяться … Из 

постоянной величины эта часть капитала непрерывно превращается в переменную 

(переменный капитал» [3, с.220]. Переменный капитал функционирует двояко. Он 

существует сначала в форме капитала и обменивается на рабочую силу. В руках рабочего он 

превращается в доход, который затем обменивается на жизненные средства и потребляется. 

Переменный капитал авансируется деньгами и выплачивается в виде заработной платы. Если 

абстрагироваться от денежного обращения, то часть продукта рабочего находится в руках 

капиталиста в форме наличного капитала. Эту часть он авансирует как капитал, дает ее 

рабочему за новую рабочую силу. Следовательно, часть стоимости продукта, 

предназначенная процессом воспроизводства в доход рабочего, обратно притекает в руки 

капиталиста в форме переменного капитала. 

Факторы, с точки зрения процесса увеличения стоимости, различающиеся на постоянный 

и переменный капитал, с точки зрения процесса труда различаются на объективные и 

субъективные, по отношению к обороту приобретают форму товара основного и оборотного 

капитала [4, с.40]. Примененный основной капитал лишь частично входит в издержки 

производства товара. Примененный оборотный капитал целиком входит в издержки 

производства [4, с.40]. Прибавочная стоимость представляет собой, прежде всего, избыток 

стоимости товара над издержками производства. Но так как издержки производства равны 

стоимости израсходованного капитала, в вещественные элементы которого они постоянно 

обратно превращаются, то этот избыток стоимости представляет собой прирост стоимости 

капитала, израсходованного на производство товара, возвращающегося из обращения этого 

товара.  

По мнению К. Маркса, «капитал есть движение, процесс кругооборота, проходящий 

различные стадии, процесс, который, в свою очередь, заключает в себе три различные формы 

процесса кругооборота. Поэтому капитал можно понять лишь как движение, а не вещь, 
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пребывающую в покое» [5, с.191]. Движение капитала не отдельный акт, оно представляет 

непрерывный кругооборот. В этом непрерывном движении капитал попеременно сбрасывает 

и принимает три формы: денежную, производительную и товарную. Соответственно, 

выделяются три стадии и три формы кругооборота, которые в совокупности характеризуют 

качественную сторону определения капитала как движущейся стоимости. В результате 

движения капитала, смены функциональных форм кругооборота происходит 

самовозрастание стоимости. Стоимость может самовозрастать, и процесс воспроизводства 

будет осуществляться беспрерывно только в том случае, если все формы промышленного 

капитала будут без задержки переходить одна в другую и одновременно присутствовать в 

процессе воспроизводства. Следовательно, К. Маркс наиболее полно раскрыл сущность 

капитала как движения, приобретающего различные формы. 

К. Маркс выделил три основных фактора производства, обеспечивающих непрерывный 

кругооборот: капитал, земля и другие природные ресурсы, трудовые ресурсы. В системе 

факторов производства капиталу принадлежит приоритетная роль, поскольку он объединяет 

все факторы в единый непрерывный процесс, обеспечивающий постоянный кругооборот 

средств организации. Поэтому в экономической литературе можно встретить многообразные 

трактовки экономической сущности капитала. По мнению одних, «капитал – это 

необходимый фактор производства» [6, с.565], другие выделяют понятие «собственный 

капитал» [7, с.203], под которым понимают выпуск обыкновенных акций, хотя 

компонентами собственного капитала являются не только обыкновенные, но и 

привилегированные акции. В теории корпоративных финансов под капиталом понимаются 

средства, вложенные в формирование активов предприятия, необходимых для 

осуществления его уставной экономической деятельности, как правило, нацеленной на 

получение прибыли [8, с.351]. С позиции финансового менеджмента капитал предприятия 

характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной 

формах, инвестированных в формирование его активов [9, с.211], а также «…как фактор 

производства и инвестиционный ресурс…» [10, с.296].  

Среди кыргызстанских экономистов сущность капитала и проблемы капитализации 

изучены проф. Д.Ч. Бектеновой. По ее мнению: «…определение капитала как системы, 

включающей и средства производства, и деньги, и людей, и время, выражает 

производственные экономические отношения, нацеленные на получение определенного 

дополнительного дохода в результате их использования» [11, с.7]. Определение капитала как 

системы основывается на том, что он одновременно выступает как вещная субстанция, как 

прирост дохода во времени, как общая денежная форма проявления, как физический и 

человеческий капитал в единстве. Несмотря на различные взгляды на сущность капитала, 

экономисты едины в одном – капитал ассоциируется со способностью приносить доход. 

Международные стандарты финансовой отчетности [12, с.64] раскрывают капитал как долю 

в активах компании, остающуюся после вычета всех ее обязательств. Следовательно, капитал 

организации отражает изменение ее чистых активов. 

Исследуя экономическую сущность капитала организации, необходимо выделить 

следующие его характеристики: 

 капитал предприятия является основным фактором производства, который состоит из 

капитала, земли и других природных ресурсов и трудовых ресурсов; 

 капитал характеризует финансовые ресурсы организации, приносящие доход. Капитал 

как финансовый ресурс выступает изолированно от производственного фактора в форме 

ссудного капитала. В этой форме он проявляется в финансовой и инвестиционной 

деятельности субъекта; 

 капитал является основным источником формирования богатства его собственника. 

Он поддерживает благосостояние в текущем периоде и обеспечивает необходимый его 

уровень в будущем; 

 капитал организации отражает ее рыночную стоимость. Он как необходимый фактор 

производства имеет стоимость в виде чистых активов. Увеличение или уменьшение чистых 
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активов отражает изменения в ее капитале. Стоимость капитала, помимо обеспечения 

верных финансовых инвестиционных решений, характеризует потенциал организации 

привлекать заемные финансовые средства, обеспечивающие получение дополнительной 

прибыли; 

 изменение стоимости капитала организации отражает эффективность ее 

хозяйственной деятельности. Чтобы максимизировать стоимость субъекта, его финансовые 

менеджеры должны минимизировать все производственные затраты, включая капитал. 

Таким образом, капитал организации характеризуется многоаспектной сущностью и 

многообразием форм, в которых он выступает и как категория включает различные 

компоненты, характеризуемые несколькими терминами.  
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