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Совершенствование структуры капитальных вложений является од-
ним из важнейших путей интенсификации экономики. Прогрессивные 
сдвиги в инвестиционном процессе предполагают большую мобильность 
в распределении и перераспределении средств, обеспечивают внедрение 
в народное хозяйство новейших достижений пауки и техники, приори-
тетное развитие авангардных отраслей и производств, рациональное 
размещение производительных сил, экономное использование производ-
ственных ресурсов и финансовых средств, а все это ведет к повышению 
эффективности производства. 

Генеральный секретарь Ц К К П С С М. С. Горбачев в докладе на ап-
рельском (1985 г.) Пленуме Ц К К П С С подчеркнул, что задача сущест-
венного ускорения темпов экономического развития выполнима, если 
иметь в центре внимания наряду с другими вопросами «структурную и 
инвестиционную политику»1. 

Капитальные вложения представляют собой совокупность средств, 
направляемых на создание новых, расширение, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение существующих производственных основных 
фондов. Основным источником инвестиций является национальный до-
ход, его накопляемая часть. Различают воспроизводственную, техноло-
гическую, отраслевую и территориальную структуру капитальных пло-
жений. 

Воспроизводственная структура капитальных вложений — это соот-
ношение расходов на расширенное воспроизводство производственных 
основных фондов, на вновь создаваемые фонды, а также расходов на 
простое их воспроизводство, на возмещение производственных основ-
ных фондов, выбывающих в результате износа. 

Т а б л и ц а 1 
Воспроизводственная структура государственных капитальных вложений по 

объектам производственного назначения (в %)2 

1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

Всего 100 100 ЮТ • 100 
ո том числе: 

техническое перевооружение и реконструкция 
действующих предприятий 32,4 32 ,9 34 ,2 34 ,8 
расширение действующих предприятий 27 ,5 26 ,6 25 ,4 25,2 
новое строительство 35 ,8 36 ,3 36 .5 36,3 
поддержание мощностей действующих пред-
приятий 4 . 3 4 , 2 3 ,9 3 ,7 

1 «Коммунист*, 1985, № 7, с. 6. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1983 г.», М., 1984, с. 360. 
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Данные таблицы показывают, что хотя и не очень значительно, но 
тем не менее доля капитальных вложений на техническое перевооруже-
ние и реконструкцию действующих предприятий растет. 

В решениях XXVI съезда К П С С закреплен приоритет техническо-
го перевооружения и реконструкций как путей, в наибольшей степени 
соответствующих интенсификации, по сравнению со строительством но-
вых и расширением старых предприятий. Как отмечалось на съезде, 
средства, выделенные на реконструкцию и техническое перевооружение, 
«окупаются в среднем в три раза быстрее, чем при создании аналогич-
ных производственных мощностей за счет нового строительства, и со-
кращается потребность в рабочей силе»3 . Приоритет технического пе-
ревооружения и реконструкции не означает, что они противопоставля-
ются новому строительству, которое имеет свои неоспоримые преиму-
щества. Речь идет об их оптимальном сочетании, а этот оптимум не по-
стоянен нн во времени, ни для различных отраслей и регионов. Однчм 
из показателей воспроизводственной структуры капитальных вложений 
является соотношение темпов их роста и национального дохода. Всесто-
ронняя интенсификация предполагает значительное качественное улуч-
шение всех технико-экономических и социальных показателей, в том 
числе в масштабе всей страны — опережающий рост национального до-
хода по сравнению с ростом капитальных вложений. Принятый пар-
тией курс на интенсификацию экономики находит свое отражение и в 
том, что за последние пятилетки в XI впервые предусмотрены более 
быстрые темпы роста национального дохода по сравнению с капиталь-
ными вложениями. В 1981—1985 гг. национальный доход, используе-
мый на потребление и накопление, возрастет на 18—20%, а капиталь-
ные вложения в народное хозяйство — на 12—15%4-

Представление о капитальных вложениях, направляемых на возме-
щение производственных основных фондов, можно составить по вели-
чине их ежегодного выбытия. Факты показывают, что как в стране, так 
и в. республике и без того малые размеры выбытия устаревшего про-
мышленного оборудования относительно сократились и в 1982 г. соста-
вили 1,2—1,4%5 . На практике вместо замены устаревшего малопроиз-
водительного оборудования его ремонтируют и восстанавливают в луч-
шем случае на старой технической основе. Например, обжимный стан 
«1100» на Кузнецком металлургическом комбинате-за срок службы ре-
монтировался 38 раз, а стоимость ремонтов в 1,9 раза превысила пер-
воначальную5 . Стоимость первого капитального ремонта составляет в 
среднем 30% первоначальной стоимости оборудования, второго — 65%, 
а третьего и четвертого — 90—120%. «Это значит,— пишет Л. М. Смыш-
ляева,— что в течение всего срока службы оборудования стоимость 
средств, затрачиваемых на капитальный ремонт, в 2,65—3,25 раза пре-
вышает первоначальную стоимость оборудования» 7 . По причине много-
кратного ремонта и заниженной нормы выбытия 30—40% ныне дей-
ствующего оборудования находится в эксплуатации уже более 15—20 

з «Материалы XXVI съезда КПСС», М„ 1981, с. 110. 
•» Там же, с. 139, 174. 
5 «Народное хозяйство СССР в 1982 г.», М., 1983, с. 136; «Народное хозяйство 

Армянской ССР в 1982 г.», Ереван, 1983, с. 76.՝. 
6 См. В. К ' р а с о з с к и й , Л. Ф р и д м а н , Фондоотдача: факторы роста («Эко-

номическая газета», 1984, № ЗН, с. 11). 
7 Л. С м ы ш л я е в а , Совершенствование воспроизводственной структуры капи-

тальных вложений («Вопросы экономики», 1983, № 9, с. 27). 
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лет и является физически и морально устаревшим 8 . В республике от 
1/3 до половины а-ктивной части производственных основных фондов 
предприятий имеют возраст 10—15—20 лет. В машиностроении и ме-
таллообработке, где сосредоточено более 3/4 всего парка металлорежу-
щих станков и кузнечно-прессовых машин всей промышленности, чет-
вертая их часть функционирует более 10 лет9 . 

Главными направлениями интенсификации и повышения эффек-
тивности капитальных вложений являются сокращение сроков строи-
тельства, его стоимости и снижение уровня незавершенного строитель-
ства. По данным Стройбанка С С С Р , за X пятилетку по 27 тыс. строек 
фактический срок строительства составил 6,8 года (нормативный — 
3,5 года) , т. е. нормы продолжительности превышены почти в два раза 1 0 . 
Неоправданное распыление средств по множеству одновременно строя-
щихся объектов, по подсчетам В. Красовского, приводит к тому, что по 
большинству объектов в целом ежегодный объем финансирования ред-
ко превышает 10% их суммарной стоимости1 1 . Концентрация капиталь-
ных вложений на важнейших и пусковых объектах является действен-
ным средством повышения их эффективности. 

Генеральный секретарь Ц К К П С С товарищ М. С. Горбачев, под-
черкивая важность капитального строительства, отметил, что «Многие 
объекты строятся непомерно долго. В результате омертвляются нема-
лые материальные ценности. З а д е р ж и в а е т с я наращивание мощностей, 
страна вовремя не получает нужную продукцию» 1 2 . 

Исследование продолжительности строительства объектов, введен-
ных на полную проектную мощность, показало , что по республике в ря-
де случаев нормативные сроки превышаются в четыре и более раза . 
«Мы,— говорит первый секретарь Ц К К П Армении товарищ К. С.' Де-
мирчян,— долго проектируем, долго строим, долго осваиваем введен-
ные мощности, т. е. инвестиционный цикл слишком большой и затяги-
вается иногда на 15—20 лет» 1 3 . 

В нашей стране с 1980 г. наблюдается сокращение относительной 
величины незавершенного строительства. В 1983 г. сумма незавершен-
ного строительства составила 80% объема капитальных вложений за 
год, против 91% — в 1979 г., несмотря на это, она все еще значительно 
превышает норматив, который равняется 60% 1 4 . В этом вопросе еще 
хуже обстоят дела в нашей республике. В Армянской С С Р незавершен-
ное строительство в 1975 г. составило 143% к объему капитальных вло-
жений за год. Впоследствии этот показатель начал снижаться, но и в 
настоящее время он значительно превосходит нормативный (в 1983 го-
ду равнялся 123,3 %) 1 5 . 

8 М. З о т о в , Интенсификация инвестиционного процесса («Вопросы экономи-
ки», 1984, № 2, с. 19). 

9 К. С. Д е м и р ч я н , Доклад на собрании партийно-хозяйственного актива по 
вопросам ускорения научнс-технического прогресса («Коммунист», 9. VII. 1985). 

10 См. О. Н о в и к о в , Стимулирование роста эффективности капитальных вложе-
ний («Вопросы экономики», 1983, № 1, с. 54). 

11 См. В. К р а с о в с к и й , Интенсификация экономики и фондоемкость произ-
водства («Вопросы экономики», 1984, № 5, с. 40). 

1 2 «Коммунист», 1985, № 7, с. 7. 
13 К. С. Д е м и р ч я н , Отчет ЦК КП Армении XXVII съезду Коммунистической 

партии Армении, Ереван, 1981, с. 51. 
1+ «Народное хозяйство СССР в 1983 г.», с. 367; «Экономика строительства» М 

1977, с. 82. . 
15 «Народное хозяйство Армя1Нской ССР в 1983 г.», Ереван, 1984, с. 160 
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В последнее время пристальное внимание планирующих органов, 
экономистов, хозяйственных руководителей привлекает не только обос-
нованность утвержденного норматива продолжительности времени 
освоения (3—5 и более лет) и поиск путей, если не его сокращения, то 
ло крайней мере соблюдения на практике, но и правомерность самого 
существования такого понятия, как «период освоения». По этому пово-
ду имеются разные мнения16. Мы разделяем точку зрения, согласно ко-
торой при современном высоком уровне развития науки, техники и про-
изводства уже на стадиях открытия, проектирования и производства 
средств производства последние достигают такого совершенства, что 
могут сразу и целиком вступить в процесс производственного потребле-
ния. Ведь сдают у нас и за рубежом предприятия «под ключ», г. е. сра-
зу же на полную проектную мощность. К этому следует добавить, -ITO 
проектные, строительно-монтажные и производственные недостатки яв-
ляются не единственными причинами длительного освоения мощностей, 
основная причина—несбалансированность между потребностями в ма-
териальных ресурсах и рабочей силе. П. Подшиваленко приводит сле-
дующие факты по результатам обследования сданных в эксплуатацию 
предприятий: более половины из них (в процентах к общему количе-
ству предприятий) испытывают недостаток в сырье, электроэнергии, во-
де и т. д., 29% — в квалифицированных кадрах рабочих, 19% — у с т р а -
няют ошибки в проектах, 22% —дефекты, оборудований1 7 . Отсюда сле-
дует, что отказ от так называемого периода «освоения» вполне реаль-
ная задача , и это явится действенным средством интенсификации ин-
вестиционного цикла. 

Технологическая структура инвестиций отражает соотношение 
средств, используемых на приобретение оборудования, инструмента, на 
так называемую активную часть производственных основных фондов и 
на выполнение строительно-монтажных работ или на пассивную часть 
фондов. В разных отраслях технологическая структура капитальных 
вложений, исходя из специфики производства, весьма различна и в за-
висимости от уровня развития производительных сил меняется. 

Т а б л и ц а 2 
Технологическая структура капитальных вложений государственных и кооперативных 
предприятий II организаций (без колхозов) по объектам производственного назначе-

ния (в процентах) is 

Строительно-мон-
тажные работы 

Оборудование, 
инструменты и 

инвентарь 

Прочие капиталь՜ 
ные работы и з а ՝ 

траты 

1 9 6 6 - 1 9 7 0 гг. 51 40 9 
1971—1975 гг. 50 40 10 
1 9 7 6 - 1 9 8 0 гг. 43 45 12 

1983 г. 40 48 
1 

12 

1 6 «Обоснованность периода «освоения» вызывает .сомнения, ибо уже во II пяти-
летке ставился вопрос об отмене такого периода». (В. К р а с о в с к и й, Интенсифика-
ция экономики я фондоемкость производства, с. 43); А. А. Довгалевский считает, что 
нельзя согласиться с взглядами тех, которые отрицают правомерность этапа освоения 
новой техники <в процессе воспроизводства основных фондов (см. «Эффективность 
производства в регионе: резервы роста и -прогнозы», Л., 1976, с. 132). 

" ՚ П. П о д ш и в а л е н к о , Пути сокращения стоимости строительства («Вопро-
сы экономики», 1981, № •!, с. 32). 

18 «Народное хозяйство СССР в 1983 г.», с. 357. 
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Таблица показывает, что доля строительно-монтажных работ 
в структуре капитальных вложений снизилась на 11 пунктов и увеличи-
лась доля, расходуемая на оборудование. Несмотря на эту положи-
тельную тенденцию, которая, к сожалению, осуществляется медленно, 
показатель доли ассигнований на оборудование в нашей стране, по 
сравнению с развитыми капиталистическими странами, значительно 
меньше. В Армении из общего объема капитальных вложений в на-
родное хозяйство на строительно-монтажные работы направлялось в. 
1 9 6 6 - 1 9 7 0 гг.—68%, в 1 9 7 1 - 1 9 7 5 г г . - 6 7 % , в 1 9 7 6 - 1 9 7 8 гг.—61%, в 
1983 году — 5 4 % 1 9 . 

Недостаточно высокий удельный вес активной части в структуре 
капитальных вложений свидетельствует о медленных темпах оснаще-
ния ՝ и перевооружения современным оборудованием. Рост производ-
ства и повышение качества продукции зависят, в первую очередь, от 
увеличения удельного веса, совершенствования технико-экономических 
параметров, производственных основных фондов, следовательно, опти-
мизация структуры капитальных вложений означает увеличение удель-
ного веса инвестиций, идущих в активную часть фондов. Вместе с тем 
современная научно-техническая революция и социальные потребности 
предъявляют новые, повышенные требования к промышленным зда-
ниям, к условиям производства и труда, т. е. к капитальному строи-
тельству пассивной части производственных основных фондов. Про-
мышленные здания должны быть оснащены сложными отопителмо-
вентиляционнымн и осветительными системами, устройствами конди-
ционирования воздуха и т. д., которые, хотя и по-прежнему числятся в 
технологической структуре инвестиций в рубрике строительно-монтаж-
ных работ, но на самом деле являются непременным компонентом эф-
фективного функционирования производственного оборудования и по-
вышения дееспособности рабочей силы. 

Отраслевая и территориальная структура капитальных вложений 
определяются технико-экономическими закономерностями и социаль-
ной политикой, характеризуются распределением инвестиций между от-
раслями народного хозяйства, промышленности и т. д., а также между 
республиками, отдельными экономическими регионами. 

Таблица показывает, что в отраслевой структуре капитальных вло-
жений страны и республики последовательно проводится линия на 
ускорение темпов роста ассигнований на развитие машиностроения, яв-
ляющегося сердцевиной научно-тенхического прогресса. Несмотря на 
такую направленность инвестиций, отрасли, производства, в наиболь-
шей степени определяющие научно-технический прогресс, не удовлетво-
ряют возрастающие' потребности развитого социалистического обще-
ства. 

Анализ пропорций распределения капитальных вложений по от-
раслям и республикам показывает, что они, как правило, воспроизво-
дятся однообразно, почти не меняются (за исключением машинострое-
ния). Некоторые экономисты утверждают, что это преимущество социа-
лизма, которое вытекает из закона планомерного развития народного 
хозяйства. «Общий объем и рост капитальных вложений и равномер-
ный их прирост по всем без исключения отраслям народного хозяйства 
как республики, так и страны в целом (подчеркнуто нами — В. А.) яв-
ляются убедительным показателем огромной экономической мощи, до-

'18 «Народное хозяйство Армянской ССР в 1983 г.», с. 153. 
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Т а б л « ц а 3 
Капитальные вложения по отдельным отраслям промышленности (в % к итогу) 20 
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Промышленность—всего 100 100 100 1С0 100 100 

В том числе по отраслям: 
электроэнергетика 9 . 9 8 , 8 8 . 6 24.1 15,6 5 . 3 

нефтяная и газовая промышленность 13,5 16,3 22 ,0 2 . 3 2 .4 • 1 .4 
черная металлургия 7 . 5 6 , 7 6 . 2 0 , 7 0 . 3 0 , 5 
химическая и нефтехимическая промышлен-

9 , 1 9 . 9 7 , 7 9 . 5 
ո с 

13,6 ность 9 , 1 9 . 9 7 , 7 9 . 5 9 , 5 13,6 

машиностроение и металлообработка 22 ,3 24 ,6 24 ,7 18,1 3'J,9 39 ,5 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
4 , 6 4 , 2 3 . 7 1 .8 1 ,2 1 .2 бумажная промышленность 4 , 6 4 , 2 3 . 7 1 .8 1 ,2 1 .2 

промышленность строительных материалов 5 , 5 4 , 3 3 , 8 9 , 7 4 , 5 5 , 1 
легкая промышленность 4 , 1 3 , 8 3 , 9 6 , 9 8 , 3 11,6 
пищевая промышленность 7 , 2 6 . 5 6 , 2 9 , 6 8 , 4 8 ,8 

стигнутой социалистическим г о с у д а р с т в о м » 2 2 . Н а н а ш ЕЗГЛЯД, нужен, 
напротив, неравномерный прирост капитальных вложений по всем от-
раслям и республикам и не постепенный пуск в производство новых 
крупных строительных программ, а крутое перераспределение инвести-
ций при соблюдении сбалансированности между отдельными отрасля-
ми и экономическими регионами. Таково веление эпохи научно-техни-
ческон революции. Необходимо преодолеть силу инерции в распреде-
лении капитальных вложений, усилить дифференциацию в темпах роста 
отраслей, производств. Глубокая и обоснованная маневренность позво-
лит своевременно удовлетворить общественные и личные потребности 
при накменьших затратах . 

Фэрмирозанне современной отраслевой структуры капитальных 
вложений в значительной степени зависит от инвестиций в производ-
ственную и социальную инфраструктуру. И н ф р а с т р у к т у р а преврати-
лась в один из мощных рычагов интенсификации, повышения социаль-
но-экономической эффективности общественного производства. 

Хорошие дороги, специализированный и ритмично работающий 
транспорт, бесперебойная, связь, оснащенные прогрессивной техникой и 
экономичные хранилища, элеваторы существенно сокращают время пе-
ревозок, обеспечивают лучшую сохранность транспортируемых това-

20 Таблица составлена по материалам: «Народное хозяйство СССР в 1983 г.», 
с. 361; «Народное хозяйство Армянской ССР в 1983 г.», с. 157. 

2 1 Капитальные вложения государственных и кооперативных предприятий- и орга-
низаций (без колхозов). 

2 2 «Структура капитальных вложений в 'народное хозяйство н пути ее совершен-
ствования», Киев, 1977, с. 9; В. П. Красовский, пишет, что нельзя круто поворачи-
вать строительный корабль: «необходимо .постепенно запускать в .производство новые 
круп-вые строительные -программы». («Научно-техническая революция и преимущества 
социализма», М., 1975, с. 143). 

I 
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ров, т. е. способствуют своевременному доведению всей продукции л в 
высококачественной форме до потребителя. Приведем лишь один при-
мер. Себестоимость перевозок по грунтовым дорогам на 30—50% вы-
ше, чем по дорогам с твердым покрытием. Если учесть, что на грунто-
вую сеть приходится 40—45% грузооборота автотранспорта, то общий 
объем потерь на эксплуатационных затратах составит около 2,5—3 
млрд. рублей23. Вполне прав академик Т. С. Хачатуров, отмечая, что 
«Следует увеличить капитальные вложения в развитие производствен-
ной инфраструктуры, складов, зернохранилищ, холодильников, пред-
приятий по первейшей переработке сельскохозяйственного сырья, д о ֊ 
рог»24. 

Оптимизация отраслевой структуры капитальных вложений пред-
полагает строительство углубленно специализированных объектов про-
изводственного назначения. В действительности, в настоящее время 
многие предприятия многопрофильны, они обросли «собственным» про-
изводством различной непрофильной продукции. По данным обследо-
вания ЦСУ СССР, из каждых 100 предприятий машиностроения про-
изводят для собственных нужд: чугунное литье — 7 1 , стальное литье— 
27, поковку — 84, штамповку — 76, крепежные метизы — 65. Свыше 
90% специального инструмента и технологической оснастки выпускает-
ся предприятиями для собственных нужд2 6 . Необходимо прекратить 
строительство комплексных машиностроительных заводов, имеющих в 
своем составе почти весь набор технологических производств. 

Одним из важных путей оптимизации отраслевой структуры капи-
тальных вложений является значительное их увеличение в сферу пере-
работки вторичного сырья и рациональное использование этих ассигно-
ваний. В последнее время повсеместно стали уделять большое внима-
ние использованию вторичного сырья, и не случайно применимо к нему 
появились такие определения, как «феноменальные ресурсы», «город-
ская руда», «богатейшие месторождения», «городской мусор содержит՜ 
чуть ли .не всю таблицу Менделеева» и др. Производство' продукции из 
вторичного сырья весьма выгодно с экономической точки зрения, т. к.. 
позволяет снизить капитальные и текущие расходы, существенно сокра-
тить расходы электроэнергии и воды, сократить объем добычи и по-
требления первичного сырья. Например, на производство алюминия из 
вторичного сырья расходуется в 23—25 раз меньше электроэнергии, в 
7—7,5 раза меньше топлива, в 8 раз меньше капитальных вложений2 6 . 
Утилизация макулатуры дает возможность экономить при производстве 
одной тонны бумаги и картона 4,5 кубометра древесины, до 200 кубо-
метров воды и я 2 раза снизить расходы электроэнергии. Производство 
одной тонны сгали из лома обходится в 20 раз дешевле, чем из руды, 
не говоря о сокращении времени изготовления. 

Использование производственных и бытовых отходов обеспечивает 
не только экономический, но и, что не менее важно, экологический эф-
фект, т. е. ведет к уменьшению нагрузки на природную среду как в 
смысле добычи сырья, так и в смысле ее загрязнения. Фактический ма-

2 3 См. В. К р а с о в с к и й, Проблемы совершенствования инфраструктуры 
(«Плановое хозяйство», 1981, № 10, с. 62). 

2 4 Т. Х а ч а т у р о в , Экономические методы управления социалистическим об-
щественным производством («Вопросы экономики», 1984, № 6, с. 25). 

2 6 См. Ю. M y н ж е н , Специализация — важный фактор интенсификации про-
изводства («Плановое хозяйство», 1981, № 8, с. 24) . 

2 6 «Вопросы экономики», 1982, № 10, с. 31. 
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териал показывает, что нагрузка на природную среду удваивается каж-
дые 10—12 лет. 

В городах нашей страны ежегодно образуется свыше 40 млн. тонн 
твердых бытовых отходов. На их захоронение отводится десятки тысяч 
га земли. Зарубежные специалисты подсчитали, что, перерабатывая 
ежедневно 900 тонн отходов, можно получить примерно 300 тонн бумаж-
ной массы (для производства оберточной и белой бумаги) , 45 тонн же-
леза (в слитках, готовых к отправке в литейный цех) , 70 тонн пласт-
массы, 65 тонн стекла, 220 тонн высококачественных удобрений (ком-
пост) 2 7 . Состав отходов, конечно, не везде одинаков, но, несомненно, 
повсюду они содержат большое количество весьма полезных веществ. 

За годы X пятилетки в стране собрано и переработано 236 млн. 
тонн лома и отходов черных металлов, около 8 млн. тонн лома и отхо-
дов цветных металлов, почти 11 млн. тонн бумажной макулатуры, 
2,8 млн. тонн вторичных текстильных материалов, 1,5 млн. тонн изно-
шенных шин, 2,8 млн. тонн стеклобоя, 113 тыс. тонн вторичных поли-
мерных материалов 2 8 . Несмотря на все это, к сожалению, масштабы 
использования отходов малы по сравнению с их образованием, что на-
носит большой ущерб экономике и природе. 

У нас лишь в нескольких крупнейших городах действуют мусоро-
перерабатывающие зазоды, несмотря на их очевидную экологическую 
и экономическую .эффективность. 

В Армении в результате развития добычи и переработки медно-мо-
либденовых руд, строительных материалов н других производств обра-
зовалось огромное количество отходов, которые при современном уров-
не развития науки и техники являются весьма ценным сырьем. 

В республике предприятия Министерства промышленности строи-
тельных материалов ежегодно производят 1,2 млн. кубометров туфа, 
для чего из недр добывается около трех млн. кубометров каменной 
массы. По приблизительным подсчетам в отвалах накопилось не менее 
50 млн. кубометров каменных отходов. 

Следовательно, одной из первоочередных задач совершенствования 
•структуры капитальных вложений является — наряду с организацией 
без или малоотходной технологии, водооборотных систем, комплексной 
и глубокой переработки природных богатств — увеличение ассигнова-
ний на создание производств по переработке вторичного сырья, произ-
водственных и бытовых отходов, и все это — с учетом потребностей 
экологии. 

Таким образом, основными направлениями оптимизации структу-
ры капитальных вложений являются: всестороннее обоснованное рас-
пределение и перераспределение ассигнований на техническое пере-
вооружение, реконструкцию и расширение действующих предприятий, 
строительство новых; сокращение сроков строительства, его стоимости 
и снижение уровня незавершенного строительства; увеличение инвести-
ций в активную часть производственных основных фондов, в производ-
ственную инфраструктуру и переработку вторичного сырья; приоритет-
ное вложение з развитие отраслей, производств, определяющих научно-
технический прогресс; • преодоление силы инерции в инвестиционном 
процессе, усиление дифференциации в темпах роста отраслей, произ-
водств. 

շ7 «За рубежом», 1980, № 6, с. 21. 
2 8 «Плановое хозяйство», 1981, № 6, с. 80. 
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Ա մ փ ո փ ո ւ մ 
1 

Տնտեսագիտության մեղ տարբերում են ներդրված կապիտալի վեր արտա-
դրողական, տեխնոլոգիական, ճյուղային և տերիտորիալ կառուցվածքներ։ Կա-
պիտալ ներդրումների օպտիմալ կառուցվածքը մշտակայուն չէ ո՛չ ժամանակի 
մեշ, ո՛չ էլ ճյուղերի ու ռեգիոնների համար։ 

Կապիտալ ներդրումների կաոուցվածքի օպտիմալացման հիմնական ուղ֊ 
զությոձերն են միջոցների հիմնավորված բաշխումն ու վերաբաշխումը տեխ-
նիկական վերազինման նպատակով, վերակառուցումը և գործող ձեռնարկու-
թյունների ընդլայնումն ու նորերի կառուցումը, շինարարության և արտադրա-
կան ֆոնդերի լրիվ կարողությամբ գործարկման ժամկետների կրճատումը, 
անավարտ շինարարության մակարդակի իջեցումը, հիմնական արտադրական 
ֆոնդերի ակտիվ մասում, ինֆրակառուցվածքի և երկրորդական հումքի վերա-
մշակման մեջ ներդրումների ավելացումը, գիտատեխնիկական առաջընթացը 
բնորոշող ճյուղերի, արտադրությունների զարգացման մեջ կատարվող առաջ-
նահերթ ներդրումները, անթափոն կամ քչաթափոն տեխնոլոգիայի ստեղծումը,, 
բնական հարստությունների կոմպլեքսային վերամշակումը էկոլոգիայի պա-
հանջների հաշվառմամբ, կապիտալ ներդրման պրոցեսի շարժունակությունը 
և իներցիայի ուժի հաղթահարումը, ճյուղերի, արտադրությունների աճի տեմպի 
մեջ դիֆերենցիացայի ուժեղացումը։ 




