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На современном этапе инвестиционная деятельность является одним 
из важнейших факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономиче-
ское развитие стран и регионов мира. При этом грамотная инвестиционная по-
литика на уровне субъектов экономической деятельности (микроуровень), от-
раслей национальной экономики и регионов страны (мезоуровень), нацио-
нальных экономик (макроуровень) и мировой экономики (мегауровень) спо-
собствует повышению эффективности инвестиционной деятельности за счет 
более рационального использования имеющихся финансовых, трудовых, при-
родных, материальных, нематериальных и иных ресурсов.  

В настоящее время в отечественных и зарубежных научных источниках, методо-
логических документах и нормативных правовых актах содержатся различные тео-
ретические и методологические подходы к определению сущности таких категорий, 
как «инвестиции», «инвестирование», «инвестиционная деятельность» и «инвести-
ционная политика». В частности, среди несогласованных аспектов, связанных 
с определением сущности категории «инвестиции», можно выделить несогласован-
ность и недостаточность объяснения этимологии слова «инвестиции».  

В большинстве статей, в которых исследуется сущность категории «инвести-
ции», этимология слова «инвестиции» не рассматривается.  

Р.И. Хутаев полагает, что изначально слово «инвестиция» происходит от ла-
тинского слова «invest», что означает «вкладывать», в то время как слово «инве-
стиции» имеет английское происхождение от слова «investments» и переводится 
как «капиталовложения» [1. С. 37].  
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Анализ зарубежных источников позволяет представить этимологию слова «ин-
вестиции» в виде следующей последовательности слов: वस् (vas) – vĕtus, vĕtĕres, in-
vĕtĕro – văs, vās, vāsārĭum, in-vādo, invāsĭo, invāsor – vestis, vestĭo, in-vestĭo, investīre, 
vestītus, vestītor, vestīmentum, in-vestis – vestitus, vassallus, vassus, vestitio, vassaticum, 
vestitura, investire, vestire, investitura, vestitor, vestimentum, investitio, investitiamen-
tum, investitor, investio, investimentum – investíre, investitúra, investiménto, 
investitóre – invest, investment, investing, reinvest, vest, vesting, investor – investieren, 
investition, investor – инвестирование, инвестиция, инвеститор, инвестор.  
वस् (Vas). Корень वस् (-vas-) использовался для образования слов в одном из 

древнейших языков мира – ведийском (ведическом) санскрите (Vedic 
Sanskrit) – индоарийском устном языке индоиранской ветви индоевропейских 
языков, который формировался на протяжении приблизительно с XV в. до н. э. 
по V в. до н. э. в Южной Азии на территории современного Афганистана, се-
верного Пакистана и северной Индии в племенах ариев (арийцев), пришедших 
из степи Центральной Азии с территории современной южной России, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Синьцзян-
Уйгурского автономного района Китая [2. С. 930; 3. С. 160; 4. С. 1–3, 5, 8].  

Слово व�स् (vasvas) в ведийском санскрите означает «благосостояние, бо-
гатство, блага, сокровища, имущество, товары» [2. С. 931].  

В классическом санскрите (Classical Sanskrit), формировавшемся на протя-
жении примерно с VI в. до н. э. по середину XIV в. н. э., слово vas имеет не-
сколько значений. В санскритско-английском словаре М. Монье-Вильямса, 
изданном в 1899 г., приводятся следующие значения слова vas: 1. вас, вам (ме-
стоимение 2-го лица множественного числа «вы» в винительном, родительном 
и дательном падежах); 2. сиять, светить, становиться ярким (особенно приме-
нительно к рассвету), одаривать сиянием; 3. любить; отрезать; принять, прини-
мать, брать, взять, получать, овладеть; предлагать, предложить, предоставлять; 
4. надевать, надеть, одеваться, одевать, носить (одежду и т.п.), принимать 
(форму и т.п.), входить в, войти в; 5. жить, проживать, поселиться, останавли-
ваться (в каком-либо месте), оставаться (особенно на ночь); остаться, пребы-
вать, продолжать; опираться на; взимать плату, вменять в обязанность, дове-
рить, наделить, предписывать, поручать, приказывать, давать указания; произ-
водить, создавать, делать; 6. броситься, ринуться, кинуться, устремиться, це-
литься, нацеливаться, нападать, атаковать; и др. [2. С. 930, 932–933].  

При этом слово vasvas в ведийском санскрите эволюционировало в слово वसु 
(vasu) в классическом санскрите. Слово vasu имеет следующие значения: 1. от-
личный, хороший, благодетельный; луч света, сияние; солнце; луна; огонь; 
вода; озеро, водоем; вид рыбы; дерево; благосостояние, благополучие, богат-
ство, достояние, изобилие, материальные ценности, блага, сокровища, соб-
ственность, имущество, владение, хозяйство, вещи, товары; золото; драгоцен-
ный камень, жемчужина, жемчуг; любой ценный или драгоценный предмет 
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(объект); вид добываемой соли; лекарство; 2. жилище, дом; житель, обитатель; 
и др. [2. С. 930–932].  

При образовании многокомпонентных слов в качестве превосходной сте-
пени слова vasu используется слово वासु (vāsu). Слово vāsu происходит от сан-
скритского корня -vas- и имеет два собственных значения: 1. эпитет Верховного 
Бога в вишнуизме Вишну (как живущего во всех существах); 2. дух, которого 
считают Высшим Существом или Духом Вселенной [2. С. 948].  

Слова vas и vasu участвуют в образовании многокомпонентных слов, имею-
щих определенное отношение к предмету, объекту, субъекту и целям инвести-
ций: 1. वसुशे्र� (vasuśreṣṭha) – лучшее из сокровищ, серебро, кованое золото; 
2. वसािव (vasāvi) – казначейство, казна, сокровищница; 3. वसुधा (vasudhā) – со-
здающий богатство, щедрый, великодушный, либеральный; земля; почва, 
грунт; страна, государство, королевство; 4. वसुपाल (vasupāla) – хранитель (по-
кровитель, защитник) богатства, король, властитель, правитель; 5. वसुधागम 
(vasudhāgama) – плоды земли; 6. वसुधार (vasudhāra) – источник богатства, ис-
точник даров; 7. वसुप�ी (vasupatnī) – владычица богатства (имеется в виду ко-
рова); 8. वसवान (vasavāna) – владелец или хранитель богатства; 9. भव�सु 
(bhavadvasu) – имеющий богатство в настоящем времени, богатый, состоятель-
ный, процветающий, преуспевающий, благополучный; 10. इ�ावसु 
(icchāvasu) – обладающий (владеющий) всеми желаемыми богатствами; 
11. वसुषेण (vasuṣeṇa) – название (обозначение) торговца (купца, лавочника); 
12. आय�सु (āyadvasu) – тот, к кому приходит богатство или имущество; 
13. वसूमती (vasūmatī) – богатая или состоятельная женщина; 14. वसुिव�म 
(vasuvittama) – тот, кто дарит (дарует) огромное богатство; 15. वसुदा (vasudā) – 
дарующий богатство или сокровища, щедрый; земля; 16. व�स् (vasyas) – лучше, 
больше, более совершенный, богаче, состоятельнее; увеличение богатства или 
имущества, благосостояние, благополучие, благоденствие, процветание, бла-
готворительность; 17. आवस् (āvas) – тратить (время); вступать во владение, 
овладеть; 18. पुनव�सु (punarvasu) – начало накопления богатства; 19. वसुिजत् 
(vasujit) – прибавление (получение, накопление) богатства; 20. वसुस�ि� 
(vasusampatti) – присоединение (пополнение) богатства, вступление в богат-
ство, приобретение богатства, сбор богатств, овладение богатством; 21. प्रत�सु 
(pratadvasu) – увеличение богатства (рост благосостояния); 22. परा�सु 
(parāgvasu) – сохранение богатства; 23. जे�ावसु (jenyāvasu) – иметь накопленное 
богатство; 24. अवा��सु (arvāgvasu) – предлагающий богатства; 25. आभर�सु 
(ābharadvasu) – приносящий имущество или товары; 26. कृत�सु (kṛtadvasu) – 
распределяющий товары; 27. रदावसु (radāvasu) – раздача (распределение) богат-
ства; 28. वसुि� (vasutti) – наделение богатством, обогащение; 29. वसुधेय 
(vasudheya) – владение (обладание) богатством или дарование (дарение)              
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богатства; 30. वसुदेय (vasudeya) – дарование (дарение) богатства, щедрость, ве-
ликодушие, либеральность; 31. तवस् (tavas) – власть, полномочие, способность, 
возможность, сила, устойчивость, смелость, решительность; 32. वसो�ित 
(vasoṣpati) – предположительно, бог богатства; и др. [2. С. 93, 146, 148, 155, 169, 
304, 424, 441, 590, 634, 661, 749, 866, 930–932].  

Таким образом, можно предположить, что между древними людьми, кото-
рые владели санскритским языком, могли существовать отношения, послужив-
шие прообразом инвестиций и благотворительности, а в роли первых и наибо-
лее крупных «инвесторов» могли выступать правители территорий, населенных 
носителями санскрита. В частности, в качестве одного из древнейших видов 
инвестиций можно рассматривать кредитование, которое упоминается в ве-
дийских трактатах. Так, слово ऋण (ṛṇa) в ведийском санскрите переводится как 
«обязательство, долг, обязанность, задолженность, денежный долг, одолжен-
ные деньги», а слово ऋणले� (ṛṇalekhya) означает записку от руки, в которой 
указывались имя должника, имя отца должника, каста, готра (субкаста, род, 
клан), местожительство, род занятий, имя кредитора с аналогичными сведени-
ями, сумма кредита (ссуды, займа), процентная ставка, условия погашения 
и срок возврата кредита, имя и подпись третьего лица (свидетеля) и имя и под-
пись составителя записки, одобряющего кредитное соглашение путем его под-
писания в присутствии должника и кредитора [2. С. 225–226; 5. С. 129–130].  

Vĕtus, vĕtĕres, in-vĕtĕro. Слово vĕtĕres появилось в древнем латинском языке 
(Old Latin), формирование которого происходило на протяжении примерно 
с VII в. до н. э. по 75-й год до н. э. на территории Латинской лиги, Римского 
царства и Римской республики. Происхождение слова vĕtĕres связано с дея-
тельностью меновщиков (ростовщиков, банкиров), которые обслуживали зна-
чительную часть делового оборота в Древнем Риме.  

В перечень услуг меновщиков входили обмен монет одной страны на монеты 
другой страны, размен монет крупных номиналов на монеты более мелких номи-
налов, проверка подлинности и качества монет, чеканка и введение в обращение 
новых древнеримских монет, выведение из обращения старых древнеримских мо-
нет и монет других стран (в обмен на новые древнеримские монеты), безопасное 
хранение монет клиентов, платежи по поручению клиентов, переводные векселя, 
прием денег в рост (вкладов под процент), выдача займов, участие в торгах на аук-
ционах, агентские услуги в части управления имуществом клиентов, поиск креди-
торов (инвесторов) для финансирования высокорискованных морских торговых 
экспедиций, внесение записей о деловых операциях в учетную книгу, поддержка 
заемщиков с тяжелой долговой нагрузкой и др. [6. С. 179–182; 7. С. 392].  

В латинском словаре Ч. Льюиса и Ч. Шорта, изданном в 1879 г., содержится 
упоминание со ссылкой на работы древнеримского историка Тита Ливия о том, 
что многие таберны (лавки) меновщиков в центре Древнего Рима сгорели дотла 
в 543 г. со дня основания города (что эквивалентно 211 г. до н. э.), и те новые 
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таберны, открывшиеся на их месте, стали называть словом novae, а старые уце-
левшие таберны словом vĕtĕres, которое происходит от латинского слова vĕtus 
(«старый, пожилой, опытный, ветеран») [8. С. 1220, 1983]. В санскрите род-
ственным латинскому слову vĕtus является слово व� (vatsa), которое означает 
«год, целый год» [2. С. 915; 8. С. 1983]. Наконец, латинский глагол in-vĕtĕro 
в значении «сохранить что-либо на протяжении какого-либо периода времени» 
[8. С. 994] гипотетически мог использоваться для обозначения хранения монет 
вкладчика в таберне меновщика.  

Văs, vās, vāsārĭum, in-vādo, invāsĭo, invāsor. Латинское слово văs (vădis) озна-
чает «залог, поручительство, внесение залога, гарантия, обеспечение, защита, 
гарант, поручитель» [8. С. 1959]. Первые меновщики в Древнем Риме, грече-
ские трапезиты, для того чтобы вызвать доверие к себе со стороны потенциаль-
ных клиентов, вводили в свое дело «как бы соучастников», снабжавших их 
деньгами и бравших на себя поручительство за них в части исполнения обяза-
тельств перед кредиторами [7. С. 382, 386; 9. С. 66]. Взамен такие соучредители 
лавок трапезитов имели право на часть их доходов. Таким образом, поручители 
трапезитов стали прообразом акционеров (инвесторов) банков. Синонимом 
слова văs является слово sponsĭo, которое среди прочего означает участие в сдел-
ках, соглашениях, договорах, пари и др. [8. С. 1746].  

Латинское слово vās (vāsis, vāsum, vāsi, vāsus, во множественном числе – vāsa, 
vāsōrum) имеет следующие значения: 1. сосуды из любых материалов, посуда; 
всевозможный инвентарь, орудия любого рода; 2. военное снаряжение, багаж 
армии; 3. сельскохозяйственный инвентарь; 4. пчелиные ульи; 5. охотничьи 
принадлежности; и др. [8. С. 1959–1960; 10. С. 919; 11. С. 2219]. Существитель-
ное vāsārĭum (vāsārii) имеет следующие значения: 1. денежное довольствие, вру-
чаемое римскому наместнику провинции при назначении его на должность; 
2. деньги, уплаченные за аренду оборудования (например, маслобойни) или за 
найм солдатов в армию; 3. архивы, записи; место, где хранятся папки с доку-
ментами; и др. [8. С. 1959; 11. С. 2219].  

Слово in-vādo (invādere, invasere, invāsi, invāsum, invasse, invasisse) появилось 
в классическом латинском письменном языке (Classical Latin), который фор-
мировался на протяжении приблизительно с 75-го г. до н. э. по III в. н. э. на 
территории поздней Римской республики и ранней Римской империи. Глагол 
in-vādo используется в следующих значениях: 1. идти, пойти, приходить, 
прийти, приехать, попасть в, входить, вступать в; 2. захватить, завладеть, кон-
фисковать, захватить чье-либо владение, вступить во владение, воспользо-
ваться, узурпировать (звание, титул или право); 3. совершить нападение на, ата-
ковать, нападать, схватить; 4. прокладывать кому-либо дорогу к должности, 
полномочиям; и др. [8. С. 992; 11. С. 1051].  

Слова invāsĭo (invāsĭōnis) и invāsor (invāsōris) появились в позднем латинском 
письменном языке (Late Latin), который начал формироваться в III в. н.э. на 
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территории поздней Римской империи. Существительное invāsĭo означает 
атаку, нападение, набег, вторжение, завоевание, захват владения путем наси-
лия, а существительное invāsor используется в значении «захватчик, интервент, 
нарушитель, завоеватель, узурпатор» [8. С. 993; 12. С. 218].  

Следует пояснить, что в Древнем Риме военный грабеж и сельское хозяйство 
считались двумя честными и добропорядочными источниками дохода и богат-
ства [13]. Наряду с военной добычей важными источниками доходов римской 
казны были контрибуции, выплачиваемые по условиям мирных договоров, и до-
ходы от эксплуатации провинций, созданных на захваченных территориях [13; 
14. С. 5–7]. На фоне масштабного притока богатства в виде дани, налогов и дру-
гих доходов от новых провинций (включая поступления от разработки серебря-
ных и золотых рудников) в Древнем Риме сформировался новый класс сверхбо-
гатых римлян, которые создали финансовые инструменты для «упаковки» дол-
говых обязательств, их перепродажи и инвестирования прибыли в инфраструк-
турные проекты [15. С. 37].  

При этом, по мнению древнеримского государственного деятеля и ученого 
Марка Туллия Цицерона, наличие денег в избытке является ключевой движущей 
силой войн [16. С. 95]. К слову, древнеримские государства тратили значительные 
средства на содержание армии и ведение войн. По оценке Р. Дункана-Джонса, го-
сударственный бюджет Римской империи в 150 г. н. э. составил около 832–983 млн 
сестерциев, в том числе военные расходы – 643–704 млн сестерциев (71,6–77,3% 
от общего объема государственных расходов), расходы на содержание граждан-
ских служащих – 75 млн сестерциев (7,6–9,0%), имперская безвозмездная раздача 
денег гражданским лицам и солдатам – 44 млн сестерциев (4,5–5,3%), имперские 
инвестиции в строительные проекты – 20–60 млн сестерциев (2,4–6,1%), другие 
расходы (расходы на содержание императорского двора, императорские подарки 
и внешние субсидии) – 50–100 млн сестерциев (6,0–10,2%) [17. С. 45].  

Vestis, vestĭo, in-vestĭo, investīre, vestītus, vestītor, vestīmentum, in-vestis. Суще-
ствительное vestis происходит от санскритского корня -vas- и имеет следующие 
значения: 1. личное облачение, платье, костюм, одежда человека; 2. покров для 
тела, покрытие тела, одежда, одеяние, наряд, жилет, мантия, облачение; 3. любой 
вид покрытия (ковер, штора, вуаль, паутина и др.) [8. С. 1981–1982]. Глагол vestĭo 
происходит от существительного vestis и используется в следующих значениях: 
1. покрывать одеждой, одевать, облачать; 2. обеспечивать одеждой; 3.  наряжать, 
украшать, окружать, осаждать; 4. покрывать (например, землю растительно-
стью); 5. стать императором (облачиться в императорское одеяние); и др. 
[8. С. 1981;11. С. 2259].  

Глагол in-vestĭo, образовавшийся в результате присоединения предлога in 
в значениях «в, внутрь» в качестве приставки к глаголу vestĭo, имеет следующие 
значения: 1. одевать в, покрывать, украшать; 2. окружать, осаждать [8. С. 911, 
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994;11. С. 1054]. Глагол investīre является спряжением глагола in-vestĭo [18] и ис-
пользуется в качестве неопределенного инфинитива в действительном (актив-
ном) залоге в следующих значениях: 1. одевать кого-либо в, покрывать кого-
либо, украшать кого-либо; 2. окружать кого-либо (что-либо), осаждать кого-
либо (что-либо).  

Слово vestītus имеет следующие значения: 1. одетый; 2. личная одежда, об-
лачение, наряд человека (как его имущество); 3. естественное покрытие 
(например, в виде растительности, волос и т.д.) [8. С. 1982; 11. С. 2259]. Суще-
ствительное vestītor переводится как «изготовитель одежды, портной», а суще-
ствительное vestīmentum как «одежда, предмет одежды, облачение, одеяние, 
одеяло, ковер, гобелен» [8. С. 1981; 11. С. 2259].  

Слово in-vestis (in-vestise) появилось в позднем латинском письменном 
языке в результате присоединения предлога in в значениях «не, без» в качестве 
приставки к существительному vestis и имеет следующие значения: 1. неодетый, 
раздетый, без одежды; 2. безбородый, без бороды; 3. неженатый, без жены; 
4.  причастия в значении «не наделенный чем-то, не имеющий чего-то» и суще-
ствительные с предлогом «без» (например, не наделенная приданым, не имею-
щая приданого, без приданого) [8. С. 914, 994].  

Vestitus, vassallus, vassus, vestitio, vassaticum, vestitura, investire, vestire, investi-
tura, vestitor, vestimentum, investitio, investitiamentum, investitor, investio, inves-
timentum. В средневековом латинском письменном языке (Medieval Latin), ко-
торый начал формироваться на рубеже V–VI в. н.э., появились новые значения 
отдельных слов и новые слова, связанные с отношениями между вассалом и се-
ньором (слова и их значения приведены ниже в хронологическом порядке).  

Vestitus: 1. в разговорном языке словосочетание manus vestita означало облачен-
ную в перчатку руку дарополучателя, подтверждавшего готовность сражаться и за-
щищать землю, переданную ему дарителем, что символизировало владение этой 
землей (впервые в таком значении указанное словосочетание упоминается в 697 г. 
согласно источникам [19; 20]); 2. прилагательное, указывающее на то, что приуса-
дебный земельный участок находится во владении и обрабатывается арендатором, 
который был наделен этим участком (725 г.); 3. находящийся во владении (около 
751 г.); 4. землевладение (777 г.); 5. владение (888 г.); 6. урожай зерновых культур 
(1199 г.) и др. [19. С. 1083–1084; 20. С. 510].  

Vassallus: 1. несвободный слуга в господском доме (710 г.); 2. вассал, в техни-
ческом смысле, тот, кто получил от своего сеньора бенефициум (beneficium) 
в  виде земли, имущества, прав на получение доходов или доходной должности 
при храме (787 г.); 3. вассал церковного сеньора или церкви (796/797 гг.); 4. ры-
царь; и др. [19. С. 93, 95, 1062–1063].  

Vassus: 1. слуга, которому предоставлен бенефициум (728 г.); 2. вассал, в техни-
ческом смысле тот, кто получил от своего сеньора бенефициум (beneficium) в виде 
земли, имущества, прав на получение доходов или доходной должности при храме 
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(757 г.); 3. вассал графа, епископа или аббата, выступающий в качестве            
официального должностного лица (предположительно 787 г.); 4. лицо высокого 
ранга, находящееся в политической зависимости (788 г.); 5. вассал епископа 
(856 г.); и др. [19. С. 1063, 1065].  

Vestitio: 1. инвеститура, передача во владение (пользование, распоряжение) 
земли, имущества, прав на получение доходов (743 г.); 2. аренда (962 г.); 3. вла-
дение (около 1060 г.); 4. усадьба (около 1153 г.); и др. [19. С. 1081].  

Vassaticum: 1. вассалитет, подчиненный статус вассала по отношению к его 
сеньору, предусматривающий обязанности вассала по несению военной и ад-
министративной службы и уплате ренты сеньору (757 г.); и др. [19. С. 1063].  

Vestitura: 1. владение (769 г.); 2. инвеститура, передача во владение земли, 
имущества, прав на получение доходов (777 г.); 3. ежегодная рента, уплачивае-
мая собственнику земли, имущества, прав на получение доходов тем лицом, ко-
торое их использует либо имеет право их использовать; часто такая рента вы-
плачивалась в десятинах (829 г.); 4. рента, уплачиваемая церкви в знак церков-
ного подчинения (871 г.); 5. одежда (899 г.); 6. личная зависимость, характери-
зуемая обязанностью выплачивать ренту (901 г.); и др. [19. С. 1081–1083].  

Investire: 1. передавать во владение землю, имущество, права на получение 
доходов, назначать на должность, присваивать благородное звание или вводить 
в сан (781 г.); и др. [19. С. 556]. Появление нового значения у глагола investire 
может быть связано с возможным похожим звучанием слов in-vĕtĕro, investire, 
invādere и invasere в народном латинском разговорном языке (Vulgar Latin) 
и участием корня -vas- в образовании глагола investire и слов, характеризующих 
денежные отношения и увеличение богатства (в том числе за счет ведения войн, 
захвата новых территорий и узурпации титулов).  

Vestire: 1. передавать во владение землю, имущество, права на получение до-
ходов, назначать на должность, присваивать благородное звание или вводить 
в сан (815 г.); 2. культивировать, возделывать, обрабатывать, выращивать, раз-
вивать, эксплуатировать, использовать (967 г.); 3. вступать во владение (около 
993 г.); 4. колонизировать, поселиться вместе с сельскими тружениками 
(1117 г.) [19. С. 1080–1081].  

Investitura: 1. инвеститура, передача во владение земли, имущества, прав на 
получение доходов, назначение на должность, присвоение благородного зва-
ния или введение в сан (824 г.); 2. владение (967 г.); и др. [19. С. 556–557].  

Vestitor: 1. тот, кто осуществляет передачу земли, имущества, прав на полу-
чение доходов (863–864 гг.); 2. земледелец (около 993 г.) [19. С. 1081].  

Vestimentum: 1. ежегодная рента, уплачиваемая вассалом в качестве призна-
ния верховной власти сеньора на земле, переданной вассалу во временное вла-
дение (922 г.); 2. инвеститура, передача во владение (около 1258 г.); и др. [19. 
С. 1080; 20. С. 510].  

Investitio: 1. инвеститура (967 г.) [19. С. 556].  
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Investitiamentum: 1. признание верховной власти сеньора на земле, передан-
ной вассалу во временное владение (973 г.) [19. С. 556].  

Investitor: 1. инвеститор, инвестор, тот, кто инвестирует (1094 г.) [19. С. 556].  
Investio: 1. предоставлять землю или должность в рамках инвеституры 

(до 1120 г.); 2. церковная инвеститура (до 1186 г.); 3. оккупировать, захватывать, 
аннексировать, присоединять (около 1302 г.); и др. [20. С. 259].  

Investimentum: 1. вступление во владение (1191 г.) [19. С. 556]. С экономической 
точки зрения для сеньора вступление вассала во владение с учетом сохранения 
права собственности у сеньора фактически означало увеличение богатства за счет 
создания нового актива, генерирующего поступления доходов в виде ренты. При-
чем в случае невыполнения вассалом своих обязанностей сеньор мог забрать у него 
бенефициум и передать его в условное временное владение другому вассалу.  

Таким образом, основные характеристики инвестирования в Европе в VII–XIII 
в. выглядят следующим образом: предмет – земля, имущество, права на получение 
доходов; субъект (инвестор) – сеньор, церковный сеньор; объект – вассал; суть 
действия – передача в условное временное владение, а в более широком смысле, 
деятельность сеньора по управлению своими землями и имуществом; цель – уве-
личение богатства сеньора за счет установления вассалитета, предусматривающего 
в том числе обязанность вассала выплачивать ренту сеньору.  

Investíre, investitúra, investiménto, investitóre. В 1598 г. выдающийся англий-
ский лингвист, лексикограф и переводчик эпохи Ренессанса Джон Флорио 
опубликовал итальянско-английский словарь, в котором приводятся следую-
щие значения итальянского глагола investíre: 1. инвестировать (английский 
глагол invest), назначать на должность, вводить в сан; 2. одевать, облачать, по-
крывать; 3. передавать во владение; 4. нападать на врага, атаковать против-
ника; 5. выложить (выкладывать) или использовать деньги при торге для по-
лучения скидки («to laie out or emploie ones money upon any bargaine for ad-
vantage») [21. С. 190]. Появление пятого значения у глагола investíre, зафикси-
рованного в итальянском языке в XIV в. [22, ст. 769], может быть связано 
с тем, что потенциальный покупатель, выкладывая из своего кармана деньги 
перед продавцом, тем самым показывал, что у него больше нет денег (он 
остался без денег) и поэтому продавцу следует снизить цену товара, сделав со-
ответствующую скидку.  

В 1611 г. был издан расширенный итальянско-английский словарь Джона 
Флорио, ставшего к тому времени личным секретарем и главным советником ко-
ролевы Англии, Шотландии, Ирландии и иных территорий Анны Датской 
[23; 24]. В словаре появилось новое итальянское слово investiménto, которое рас-
сматривалось в качестве одного из синонимов слова investitúra, имеющего следу-
ющие значения: 1. инвестирование (investing), назначение на должность, введе-
ние в сан; 2. облачение, покрытие; 3. передача во владение земель или имущества 
[23. С. 266–267]. При этом существительное investitóre использовалось              
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в следующих значениях: 1. инвестор (investor), тот, кто назначает на должность, вводит 
в сан; 2. тот, кто нападает на своего врага (атакует своего противника) [23. С. 267].  

Таким образом, существительное investiménto, будучи синонимом суще-
ствительного investitúra, означало действие по соответствующему глаголу. 
В данном случае Джон Флорио опирался на сложившуюся к тому времени 
практику итальянского языка, в котором суффикс -ménto использовался для 
образования существительных, представляющих собой действие по связан-
ному глаголу [25]. Однако здесь нужно учитывать важный аспект: итальянский 
суффикс -ménto происходит от латинского суффикса -mentum, который в клас-
сическом латинском письменном языке использовался в основном для форми-
рования существительных, означающих результат (продукт) действия по гла-
голу или инструмент (средство) действия, а в народном латинском разговорном 
языке – для образования существительных, представляющих собой само дей-
ствие по глаголу [25; 26. С. 274–287; 27].  

Кроме того, следует отметить, что в первом толковом словаре итальянского 
языка Академии делла Круска, являющейся наиболее авторитетным итальян-
ским лингвистическим институтом и регулятором итальянского языка, слово 
investiménto отсутствует в первой редакции словаря (изданной в 1612 г.), 
во второй редакции (1623 г.) и в третьей редакции словаря (1691 г.) [28]. В чет-
вертой редакции словаря, издававшейся в 1729–1738 гг., слово investiménto 
появилось в значении «инвеститура» [28]. Наконец, в пятой редакции словаря 
(1863–1923 гг.) у существительного investiménto появилось второе значение 
«использование денег в чем бы то ни было» («impiego di denaro in checchessia») 
[28]. При этом существительное investitóre отсутствует во всех пяти редакциях 
словаря [28].  

Invest, investment, investing, reinvest, vest, vesting, investor. Английский глагол 
invest в значении, связанном с деньгами, произошел от итальянского глагола in-
vestíre и начал использоваться Английской Ост-Индской компанией приблизи-
тельно с 1600 г. в сфере торговли с Ост-Индией, регионом, который в начале 
XVII в. охватывал Индостан, Индокитай и территорию (включая острова), рас-
положенную к востоку от мыса Доброй Надежды и к западу от Магелланова про-
лива [22, ст. 769; 29. С. 1, 6]. Английская Ост-Индская компания учреждена хар-
тией королевы Англии и Ирландии Елизаветы I от 31 декабря 1600 г. в форме ак-
ционерного общества под первоначальным названием «Управляющий и компа-
ния торговцев Лондона, торгующих в Ост-Индии» («Governor and Company of 
Merchants of London, Trading into the East-Indies») [29. С. 1–2]. Цель создания 
компании заключалась в расширении морской навигации и развитии морской 
торговли товарами в интересах всеобщего благосостояния («Common Wealth»), под 
которым подразумевалось не только богатство самой королевы и акционеров 
компании, но и богатство народа («Wealth of our People») [29. С. 2]. С учетом ука-
занной цели и высокорискованного характера морской торговой деятельности 
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королева предоставила компании привилегии, включая монополию на торговлю 
с Ост-Индией [29. С. 3–15].  

По состоянию на 1601 г. акционеры компании, среди которых были тор-
говцы, мореплаватели, корсары, исследователи и политики, сформировали ак-
ционерный капитал компании в размере 68,373 тыс. фунтов стерлингов [30. 
С. 4; 31. С. 131]. Для акционеров компании основным мотивом участия в акци-
онерном капитале было стремление многократно увеличить свое богатство, по-
скольку в Европе в XVI в. восточные специи и пряности продавались с астро-
номическими прибылями и успешная морская торговая экспедиция могла при-
нести тысячи процентов прибыли, тем самым компенсируя высокие риски, 
связанные с пиратством, тропическими штормами, кораблекрушениями и ата-
ками кораблей конкурирующих торговых компаний [30. С. 5].  

Представитель Английской Ост-Индской компании Томас Керридж 
в письме от 20 сентября 1614 г., отправленном из Аджмера в офис компании 
в Лондоне, использовал глагол invest в значении «облачать (инвестировать) 
деньги в ост-индские товары для их перепродажи с прибылью» [31. С. 317–324]. 
Принципиальным отличием такого облачения (инвестирования) денег в то-
вары от обычной покупки товаров для личного потребления является то, что 
в случае облачения денег в товары само расходование денег для покупки това-
ров неразрывно связано с ожидаемым возвратом израсходованной суммы денег 
и получением дополнительной суммы денег в виде прибыли в результате пере-
продажи товаров по более высоким ценам.  

Таким образом, основные характеристики инвестирования в начале XVII в. 
выглядят следующим образом: предмет – деньги (серебряные и золотые мо-
неты); субъект (инвестор) – торговец Английской Ост-Индской компании, 
а в  более широком смысле, сама указанная компания; объект – ост-индские 
товары, а в более широком смысле, морская торговая деятельность компании; 
суть действия – использование денег в сделках купли-продажи товаров в рам-
ках морской торговой деятельности компании; цель – увеличение первона-
чальной суммы денег за счет получения прибыли в результате перепродажи то-
варов по более высоким ценам.  

В судовых записях торгового корабля Английской Ост-Индской компании 
«Чарльз», сделанных 2–7 октября 1616 г. по итогам консультаций командую-
щего флотом Генри Пепвелла с торговцами компании, используется слово 
investments (инвестиции) в значении «ост-индские товары, в которые облачены 
(инвестированы) деньги» [31. С. 476–480]. Вместе с тем, в письме представи-
теля компании сэра Томаса Роу от 6 октября 1617 г., отправленном из Мандоа 
в факторию компании в Агре, существительное investment (инвестиция) ис-
пользуется в значении «облачение (инвестирование) денег в ост-индские то-
вары» [32. С. 58–70]. Наконец, в письме Томаса Роу от 14 февраля 1618 г.,           
отправленном из Ахмадабада в офис компании в Лондоне, существительное 
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investments используется в значении «деньги, облаченные (инвестированные) 
в ост-индские товары» [32. С. 115–129].  

Такое смешение в слове investment объекта, действия и предмета инвестиро-
вания обусловлено этимологией английского суффикса -ment, которую можно 
представить следующим образом: суффикс -mentum в латинском языке – суф-
фикс -ment в старофранцузском языке (Old French, период формирования 
VIII–XIV в.) – суффикс -ment в среднеанглийском языке (Middle English, XII–
XV в.) – суффикс -ment в раннем новоанглийском языке (Early Modern English, 
XVI–XVII в.). В старофранцузском, среднеанглийском и раннем новоанглий-
ском языках суффикс -ment использовался для образования существительных, 
означающих как действие по связанному глаголу, так и результат действия (со-
стояние, являющееся результатом действия) [33].  

В письме представителей Английской Ост-Индской компании от 12 марта 
1619 г., отправленном из Сурата в офис компании в Лондоне, используется суще-
ствительное investing в значении «облачение (инвестирование) в товары денег, вы-
рученных с продажи других товаров» [32. С. 252–268], что позволяет рассматривать 
слово investing в качестве синонима слова investment в значении «облачение (инве-
стирование) денег в ост-индские товары». В письме президента фактории компа-
нии в Батавии Генри Хоули и членов совета этой фактории Ричарда Бикса, Джор-
джа Мушампа и Ричарда Стила от 18 июля 1627 г., отправленном в офис компании 
в Лондоне, используется глагол reinvest в значении «облачать (инвестировать) в то-
вары деньги, вырученные с продажи других товаров» [34. С. 362–386].  

В английском переводе книги голландского торговца, банкира и ученого, од-
ного из основных акционеров Голландской Ост-Индской компании Исаака де 
Пинто «Эссе о роскоши», изданном в 1766 г., глагол invest используется только 
в  значении «назначать на должность, присваивать благородное звание или вво-
дить в сан» [35. С. 47]. Однако, несмотря на это обстоятельство, автор книги фак-
тически смог расширить предмет, объект, суть действия и цели инвестирования. 
Следует пояснить, что Исаак де Пинто словом Luxury обозначал богатство (ма-
териальные блага, благосостояние), а не роскошь в современном значении этого 
слова. Исходя из анализа содержания книги, основные характеристики инвести-
рования можно сформулировать следующим образом: предмет – богатство; 
субъект (инвестор) – гражданин, использующий богатство; объект – любые виды 
полезной деятельности (наука, искусства, промышленность, сельское хозяйство, 
коммерция); суть действия – использование богатства в любых видах полезной 
деятельности; цель – постоянное (непрерывное) увеличение богатства, сформи-
рованного добросовестным образом, для развития науки, искусств, промышлен-
ности, сельского хозяйства, коммерции и повышения благосостояния всего об-
щества [35. С. 1–2, 12–13, 15, 31–33, 48, 65–66, 84–86].  

При этом, по мнению ученого, правительство страны должно уделять особое 
внимание тому, каким образом граждане приобретают богатство, а также тому, 
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как они им пользуются [35. С. 31]. «Необходимо, чтобы способы приобретения 
богатств вносили вклад в богатство страны, и чтобы порядок их использования 
также был полезен для нее. Вся частная собственность должна вносить вклад 
в благополучие общества. Благосостояние ни одного класса граждан не должно 
приноситься в жертву благосостоянию другого класса граждан. Одним словом, 
богатство и устремления, ведущие к богатству, должны быть подчинены духу 
патриотизма и благу общества. Устремления, ведущие к богатству, должны 
быть не единственными у граждан: они должны быть связаны с другими каче-
ствами, включая честолюбие, стремление к известности, чувство благород-
ства», – считает он [35. С. 31–32]. Таким образом, Исаак де Пинто фактически 
увязал цели и способы (инструменты) инвестирования и инвестиционной по-
литики правительства с повышением благосостояния.  

В 1774 г. была издана книга Исаака де Пинто «Эссе о денежном обращении 
и кредите», переведенная с французского языка на английский язык британским 
политиком и публицистом, членом Верховного совета Бенгалии, управлявшего 
британскими владениями в Индии, сэром Филипом Фрэнсисом [36]. В основ-
ном тексте книги и в обширных примечаниях и комментариях к нему, написан-
ных Филипом Фрэнсисом, используются глаголы invest и vest в значении «обла-
чать (инвестировать) деньги и капитал в фонды (государственные ценные бу-
маги, займы)», глагол reinvest в значении «облачать (инвестировать) начислен-
ные процентные доходы обратно в фонды вместо фактической выплаты креди-
торам», а также существительные investment, investing и vesting в значении «обла-
чение (инвестирование) денег в фонды (государственные ценные бумаги)» [36. 
С. 9–10, 33–35, 39, 49, 84, 92, 97]. Слово investment в данном случае обозначает 
действие по глаголу invest.  

Соответственно, основные характеристики инвестирования выглядят следую-
щим образом: предмет – деньги и капитал (capital); субъект (инвестор) – граждане 
(в том числе иностранцы), использующие деньги и капитал: кредиторы правитель-
ства, покупатели, владельцы и держатели государственных ценных бумаг, финан-
систы, владельцы состояний, капиталисты (capitalists); объект – фонды, а в более 
широком смысле, финансовая деятельность; суть действия – использование денег 
и капитала в финансовой деятельности, изменение состояния (конверсия) капи-
тала, капитализация (реинвестирование) доходов; цель – увеличение капитала за 
счет получения процентных доходов и прибыли в результате перепродажи фондов 
по более высоким рыночным ценам [36. С. 9–10, 34–36, 84, 88–92, 116–117, 172]. 
При этом целью государственных инвестиций и инвестиционной политики пра-
вительства является увеличение национального богатства за счет получения до-
полнительных доходов, превышающих расходы по выплате процентов по государ-
ственным ценным бумагам, в результате такого развития промышленности, 
науки, искусств, сельского хозяйства, коммерции, при котором граждане страны 
становятся богаче и счастливее [36. С. ii, 32–35, 50, 208, 243–244, 246].  
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Примечательно, что основатель классической политической экономии, 
шотландский экономист и философ Адам Смит в знаменитой книге «Исследо-
вание о природе и причинах богатства народов», изданной в 1776 г., не исполь-
зует слов invest, investment, investing, reinvest и vesting [37;38]. Операции с капи-
талом он описывает при помощи глаголов employ (использовать), apply (при-
менять, использовать), place (размещать, помещать, класть, вкладывать), lay out 
(выложить, выкладывать, размещать), lend (одалживать, ссужать, предостав-
лять в долг) и существительных employment и employing (использование), 
application (применение, использование), lending (одалживание, ссуживание, 
предоставление в долг) [37. С. 58, 124, 138, 339, 344, 372, 430, 436], которые 
можно рассматривать в качестве синонимов глагола invest и существительного 
investment соответственно.  

В частности, инвестирование капитала ученый описывает следующим обра-
зом: «По мере накопления запаса (stock) в руках отдельных людей, некоторые 
из них будут естественным образом использовать (employ) его для организации 
работы трудолюбивых людей, которых они будут обеспечивать материалами 
и средствами к существованию, с целью получить прибыль от продажи их труда 
или на том, что их труд добавляет к стоимости материалов» [37. С. 57]. В данном 
случае под запасом Адам Смит подразумевает имеющийся у человека запас де-
нег и материальных благ, который может быть разделен на две части: 1. запас 
для личного потребления человека; 2. запас, именуемый капиталом, предна-
значенный для использования в экономической деятельности с целью получе-
ния доходов или прибыли [37. С. 330–331]. При этом капитал состоит из двух 
составляющих: 1. оборотный капитал, предназначенный для использования 
в сделках купли-продажи товаров, для оплаты труда работников, для покупки 
промежуточных материалов, сырья и др.; 2. фиксированный (внеоборотный, 
основной) капитал, предназначенный для покупки машин, станков, оборудо-
вания, помещений, складов, для улучшения состояния земли, для формирова-
ния стада сельскохозяйственных животных и др. [37. С. 331–339].  

Основные характеристики инвестирования, исходя из анализа содержания 
книги Адама Смита, могут быть сформулированы следующим образом: пред-
мет – собственный и привлеченный капитал (оборотный капитал и фиксиро-
ванный капитал); субъект (инвестор) – субъекты, использующие капитал: тор-
говцы, фабриканты, ремесленники, фермеры, кредиторы, собственники капи-
тала, суверен (государь, правитель), государство (commonwealth); объект – раз-
личные виды экономической деятельности; суть действия – использование ка-
питала в различных видах экономической деятельности; цель – возмещение 
и увеличение капитала за счет получения доходов и прибыли, пропорциональ-
ной размеру используемого капитала, а также увеличение национального бо-
гатства в реальном выражении (т.е. при сопоставимой стоимости труда работни-
ков) [37. С. 57–59, 298–299, 329–339, 409, 426–430, 437–441; 38. С. 412–416].  
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В первой половине XIX в. глагол invest и существительное investment стали 
более широко использоваться в английском языке. Так, в толковом словаре ан-
глийского языка известного американского лингвиста и лексикографа, члена 
Американской академии искусств и наук Ноя Уэбстера, изданном в 1828 г., 
приводятся следующие значения глагола invest: 1. одевать, облачать, надеть 
одежду; 2. назначать на должность, присваивать звание, вводить в сан; 3. оса-
ждать (город), окружать, обложить, блокировать; 4. облачить деньги во что-то 
постоянное или менее скоротечное («to clothe money in something permanent or 
less fleeting»); например, инвестировать деньги в фондовый или банковский за-
пас; инвестировать деньги в земельные участки или товары (имущество, блага); 
и др. [39. С. 1014]. Существительное investment имеет следующие значения: 
1. действие инвестирования («the action of investing»); 2. действие окружения, 
блокирования, осаждения вооруженными силами; 3. выкладывание денег при 
покупке некоторых видов имущества («the laying out of money in the purchase of 
some species of property»); в буквальном смысле, облачение денег во что-то; и др. 
[39. С. 1015]. При этом существительное investor отсутствует в словаре.  

Таким образом, Ной Уэбстер рассматривал существительные investing 
и investment в качестве синонимов, обозначающих действие (инвестирование 
в среднем роде, инвестиция в женском роде) по глаголу invest (инвестировать).  

Вместе с тем, к концу XIX в. в слове investment закрепилось смешение пред-
мета, объекта и действия инвестирования (инвестиции), обусловленное этимо-
логией суффикса -ment. Так, в энциклопедическом словаре английского языка 
под общей редакцией американского лингвиста и лексикографа, иностранного 
члена-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской академии наук 
Уильяма Дуайта Уитни, изданном в 1895 г., приводятся следующие экономиче-
ские значения существительного investment: 1. инвестирование (investing) денег 
или капитала; расходование средств для получения прибыли или будущей вы-
годы; размещение или конверсия (изменение состояния) капитала таким обра-
зом, чтобы обеспечить доход или прибыль от его использования: например ин-
вестиции в действующий бизнес или в акции, землю и т.п.; 2. то, что инвести-
руется; деньги или капитал, выкладываемые с целью получения прибыли или 
выгоды; 3. то, во что деньги инвестируются: например земля как наиболее без-
опасная инвестиция [40. С. 3173].  

При этом глагол invest имеет следующие экономические значения: 1. делать 
инвестиции: например, инвестировать в акции железнодорожной компании; 
2. использовать для какого-либо выгодного (прибыльного) дела; конвертиро-
вать (превратить) в какую-либо другую форму богатства (wealth), как правило, 
более или менее постоянного характера, например в покупке имущества или 
акций либо в кредитовании, обеспеченном ипотекой, и т. п.: говорится о деньгах 
или капитале – инвестировать чьи-либо средства в земельные участки, дома,      
банковский запас, облигации правительства и др.; инвестировать крупные суммы 
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денег в покупку книг [40. С. 3172]. Последний пример показывает, что в конце 
XIX в. среди целей инвестиций наряду с получением прибыли, измеряемой день-
гами, присутствовало и приобретение иных выгод, связанных с интеллектуальным 
и духовным развитием человека и накоплением человеческого капитала.  

Кроме того, в словаре Уильяма Дуайта Уитни появилось существительное 
investor (инвестор) в экономическом значении «тот, кто инвестирует или делает 
инвестиции» [40. С. 3173].  

Investieren, investition, investor. Экономическое значение глагола investieren 
в немецком языке («инвестировать деньги») происходит от экономического 
значения итальянского глагола investire или английского глагола invest [41]. Су-
ществительное investition в значении «размещение капитала в расчете на полу-
чение дохода или прибыли от его использования» происходит от экономиче-
ского значения глагола investieren [41, 42]. Немецкое существительное investor 
происходит от экономического значения английского существительного 
investor [43].  

Инвестирование, инвестиция, инвеститор, инвестор. В Российской империи 
в царствование государя императора Петра II был издан на русском и немецком 
языках Вексельный Устав от 16 мая 1729 г. для «пользы казенной и купечества», 
«дабы изъ Государства серебра и золота не вывозили», а также с учетом того, что 
«торгующіе векселями прибытки получаютъ» и «всему регулярному купечеству 
безъ векселей обойтиться не можно» [44. С. 147–148].  

Устав регламентировал операции с капиталом (предметом инвестирования) 
в рамках вексельных отношений, связанных с развитием торговли с герман-
скими княжествами и с погашением долговых обязательств [44. С. 148–197]. 
Например, пункт 30 главы I Устава «Объ удовольствованіи убытковъ по проте-
стованнымъ векселямъ» гласит: «Когда иностранный или внутрь Россіи вексель 
съ протестомъ возвращенъ и въ срокъ не заплаченъ будетъ: то въ награжденіе 
убытковъ, учинившихся отъ нерасплаты, на виноватомъ, сверхъ истинныхъ де-
негъ, кои въ векселѣ написаны, а иностранные по курсу… за первый срокъ съ 
того числа, какъ вексель данъ, по то число, какъ протестованъ, брать неустойки, 
считая по осьми процентовъ со ста… а буде послѣ срока протеста добровольно 
или съ суда въ недѣлю, а по крайней мѣрѣ въ мѣсяцъ всею суммою настоящею, 
и что за неустойку положено, не удовольствуютъ; то еще считать… на каждой 
впредъ мѣсяцъ по полтора процента, покамѣстъ весь капиталъ и неустойка за-
плачены будутъ…» [44. С. 165–166].  

В третьей части первого толкового словаря русского языка, подготовленной 
Императорской академией наук и художеств в Санкт-Петербурге под председа-
тельством директора академии княгини Екатерины Дашковой и изданной 
в 1792 г., существительное «капиталъ» приводится в значении «достатокъ, имѣнїе», 
а существительное «имѣнїе» в значении «пожитки, достатокъ, имущество, стя-
жанїе; состоящее въ деньгахъ, въ вещахъ, въ земляхъ и проч.» [45, ст. 293–294, 432]. 
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Существительное «капиталистъ», которое имеет отношение к субъекту инвести-
ций, используется в значении «богачь; имѣющїй знатной достатокъ, въ деньгахъ 
или въ надежномъ движимомъ имѣнїи состоящїй» [45, ст. 432].  

Во второй части толкового словаря живого великорусского языка лингвиста, 
лексикографа и этнографа, почетного академика Императорской Санкт-Пе-
тербургской академии наук Владимира Даля, изданной в 1865 г., существитель-
ное «капиталъ» приводится в значениях «денежное имущество, богатство въ 
денгахъ; наличныя денги, наличность; истиникъ (свои денги)», «наличная сто-
имость, цѣнность всякаго промысловаго и др. заведенья», при этом «способно-
сти, знанія и трудъ также могутъ называться капиталомъ, какъ даже и самое здо-
ровье или сила рабочаго» [46. С. 703–704]. Последний пример показывает, что 
к середине XIX в. были заложены основы таких понятий, как «нематериальный 
капитал», «интеллектуальный капитал» и «человеческий капитал».  

В англо-русском словаре коллектива лексикографов под псевдонимом 
А. Александров, изданном в 1879 г., экономическое значение глагола invest пе-
реводится как «помѣщать (капиталъ)», а экономическое значение существи-
тельного investment как «помѣщеніе (капитала)» [47. С. 591–592]. Следова-
тельно, авторы словаря обозначали словом investment действие помещения 
(размещения) капитала.  

Вместе с тем сами слова «инвестировать», «инвестирование», «инвестиции», 
«инвестор» появились в русском языке только в первой половине XX в. Так, 
в книге «Государственная промышленность С.С.С.Р. в 1921–23 гг. и ее финан-
совое положение» под общей редакцией В.Г. Громана, изданной в 1925 г., су-
ществительное «инвестирование» означает направление капиталов (денежных 
средств) для наиболее целесообразного и продуктивного использования в раз-
личных отраслях промышленности и в торговле, с тем чтобы обеспечить разви-
тие и подъем технического уровня промышленности, расширение и оздоровле-
ние производства и товарооборота на более высокой материальной базе, моби-
лизацию неликвидных оборотных капиталов, оздоровление строения капита-
лов промышленности и др. [48. С. 34–35, 43–44, 48–51, 232–233]. Однако в тек-
сте книги отсутствует само иностранное слово, которое было переведено на 
русский язык как существительное «инвестирование».  

В 1925 г. была издана в русском переводе книга американского экономиста, 
статистика и изобретателя Ирвинга Фишера «Покупательная сила денег: ее 
определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам», переведенная 
К.Г. Фокиным под редакцией и с предисловием В.Я. Железнова при научной 
поддержке Н.Д. Кондратьева и А.Л. Вайнштейна [49]. В книге для обозначения 
прибыльного помещения капитала используется словосочетание «инвестиро-
вание капитала» [49. С. 158], которому в оригинале книги на английском языке 
«The Purchasing Power of Money: Its determination and relation to credit, interest 
and crises» соответствует слово investment [50. С. 215]. Причем существительное 
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investment в русском переводе книги также переведено и как «инвестированный 
капитал» [49. С. 158; 50. С. 216].  

В книге «Финансовый капитал и производительный» А.Ю. Финна-Енотаев-
ского, изданной в 1926 г., упоминается существительное «инвестор» (во мно-
жественном числе в родительном падеже) [51. С. 103]. Кроме того, на основе 
сведений из британских, немецких, французских, американских и российских 
источников автором книги составлены таблицы с показателями, характеризу-
ющими развитие банковского сектора в Англии, Германии, Франции, Соеди-
ненных Штатах Америки (далее – США) и России [51. С. 151–159]. В отдель-
ных таблицах содержатся такие показатели, как «Инвестиция», «Инвестиция 
(цен. бум.)», «Инвестиция и финансовое участие» и «Инвестиции». Однако уче-
ный не приводит самого иностранного слова, которое он перевел на русский 
язык как существительное «инвестиция». Тем не менее, следует отметить, что 
показатель «Инвестиции» обозначает объект инвестирования банков, а именно 
отдельные активы банков, включая ценные бумаги, в то время как статистиче-
ские данные по строке (столбцу) «Инвестиции» связаны с предметом инвести-
рования и отражают накопленную сумму инвестированного капитала (стои-
мость накопленных активов).  

В англо-русском словаре В.К. Мюллера и С.К. Боянуса (1928 г.) существи-
тельное investment переводится как «помещение денег, инвестирование (капи-
тала), вклад», а экономическое значение существительного investor как «вклад-
чик» [52, ст. 580]. В словаре иностранных слов, вошедших в русский язык, под 
редакцией Т.М. Капельзона (1933 г.) содержатся похожие определения терми-
нов «инвестирование» и «инвестиция»: инвестирование – «вложение капита-
лов в какое-либо предприятие»; инвестиция – «помещение капитала в какие-
либо предприятия, особенно – за границей» [53, ст. 447]. В первом томе толко-
вого словаря русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова (1935 г.) термин «ин-
вестиция» означает «вложение, вклад, инвестированный капитал», а слово «ин-
веститор» используется в значении «вкладчик, лицо, сделавшее инвестицию 
куда-нибудь» [54, ст. 1200].  

Согласно словарю иностранных слов под редакцией Ф.Н. Петрова (1937 г.), 
русское существительное «инвестиция» происходит от немецкого существи-
тельного investition и означает «помещение капитала в какие-либо предприя-
тия, особенно за границей» [55. С. 220]. В первом издании англо-русского сло-
варя В.К. Мюллера (1943 г.) у существительного investment появилось допол-
нительное экономическое значение – «предприятие, бумаги, в которые вложены 
деньги» [56. С. 373]. Наконец, в третьем издании англо-русского словаря 
В.К. Мюллера (1950 г.) появился дополнительный перевод существительного 
investment в виде слова «инвестиция» [57. С. 481].  

Таким образом, к середине XX в. вслед за английским языком в русском 
языке также произошло смешение в слове «инвестиция» предмета, объекта 
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и действия инвестирования. В целом слово «инвестиции» имеет санскритское, 
латинское, итальянское, английское, немецкое происхождение и исторически 
связано с денежными отношениями, властью, получением выгод и увеличе-
нием богатства (повышением благосостояния). В конечном счете, с учетом вы-
шеизложенного определение категории «инвестиции» можно изложить следу-
ющим образом: «инвестиции – это добросовестное управление капиталом в ле-
гальных видах деятельности внутри страны и за границей в целях сохранения и 
увеличения собственного капитала и содействия повышению благосостояния».  
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