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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время необходимость и неизбежность изменений 

системы управления и функционирования инвестиционно-строи-
тельного комплекса (ИСК) не вызывают сомнения. Это обусловле-

но прежде всего неустойчивым, неопределенным характером эко-

номической ситуации в стране и мире. В этих условиях система 

управления инвестиционно-строительным комплексом воспроиз-

водит формы экономики и организации, ведущие к снижению 

устойчивости и эффективности деятельности, сохраняя имевшие-

ся недостатки и противоречия элементов системы, альтернативой 

которым стали разработка и осуществление эффективных управ-

ленческих воздействий в резонансе с собственными флуктуациями 

системы инвестиционно-строительного комплекса с учетом коге-

рентности с экономической системой страны и мира, наследствен-

ности и изменчивости системы.

Организационная задача заключается в разработке целей, функ-

ций, механизмов и структур управления, способных привести ин-

вестиционно-строительный комплекс к состоянию устойчивого 

развития с учетом специфики деятельности, прошлого опыта (на-

следственности системы) и необходимости сохранения положи-

тельных тенденций развития.

Характеристикой любой экономической системы выступают 

входящие в нее элементы, структура, обусловленная горизонталь-

ными и вертикальными взаимосвязями между ними, и целостность 

как особое свойство организации, возникающее в связи с централь-

ным ее элементом, роль которого в макроэкономике выполняет 

государство. Система ИСК, как и любая экономическая система, 

является элементом другой, тоже нелинейной динамической си-

стемы экономики страны. И эта система, развиваясь по собствен-

ным законам, определяет многие свойства и условия развития сво-

их подсистем.

Подсистема управления проектами является, по нашему мне-

нию, базовой в иерархии управляемой подсистемы ИСК. Методы 

и принципы управления ИСК находят отражение в методологии 
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управления проектами, и наоборот. Эффективность и устойчивость 

проекта формируют предпосылки и условия эффективности и 

устойчивости деятельности предприятия, отрасли, комплекса.

Существенный вклад в развитие научных направлений, связан-

ных с планированием и реализацией организационных и эконо-

мических изменений, в том числе инвестиционно-строительного 

комплекса, внесли Р.Ф. Абдеев, И. Адизес, А.Н. Асаул, Е.В. Басин, 

А.А. Богданов, В.В. Бузырев, Н.Г. Верстина, А.В. Воронин, И.Г. Ги-

лязутдинова, Р.К. Горшков, Т.Ю. Иванова, Н.Д. Кондратьев, К. Ле-

вин, Л.Ф. Манаков, Д.А. Новиков, Д. Норт, А.И. Солунский, 

Н.А. Фалькевич, В.В. Фуфаев, Б.Б. Хрусталев, Н.Ю. Яськова.

Проблемам ценообразования в строительстве, в том числе и в 

дорожном хозяйстве, посвящены труды В.Д. Ардзинова, В.В. Бу-

зырева, П.В. Горячкина, Х.М. Гумбы, Е.Е. Ермолаева, И.С. Степа-

нова, Г.М. Хайкина и др.

Проблемы повышения эффективности, в том числе инвестици-

онных проектов, отражены в работах С.И. Абрамова, И.Г. Балаба-

нова, Н.Г. Верстиной, Б.А. Волкова, П.Г. Грабового, Х.М. Гумбы, 

А.В. Карасева, И.Г. Лукмановой, Ю.П. Панибратова, В.М. Серова, 

И.С. Степанова, Н.А. Фалькевича, М.Л. Федотовой, Н.Ю. Ясько-

вой и др.

Несмотря на значительный вклад ученых в формирование тео-

рии и методологии управления инвестиционными проектами, со-

временная практика предъявляет к экономической науке новые 

требования по переосмыслению многих вопросов, связанных с 

планируемыми и происходящими организационно-экономически-

ми изменениями системы управления инвестиционно-строитель-

ным комплексом.

В настоящее время в условиях реализации крупных инвестици-

онных проектов путем государственно-частного партнерства от-

сутствуют четко определенная нормативная база и практика все-

сторонней оценки стоимости инвестиционных проектов, а также 

механизм объединения усилий власти и бизнеса в этой сфере. На 

сегодняшний день имеется необходимость усовершенствования 

существующих методических материалов по оценке стоимости ин-

вестиционных проектов с учетом практического опыта примене-

ния, а также изменения экономических условий и законодательной 

базы. Не находит отражения в существующих разработках специфи-

ка финансирования проектов на основе концессионных соглаше-

ний, предполагающая участие частного и иностранного капитала. 



Необходима новая методика для оценки стоимости крупных инве-

стиционных проектов, финансируемых в значительной мере за счет 

государственных средств.

При реализации портфеля проектов предприятие получает опре-

деленные результаты, влияющие на его платежеспособность и фи-

нансовую устойчивость. Поэтому в целях определения и прогно-

зирования результатов организационно-экономических изменений 

на уровне управления предприятием необходима оценка финан-

сового состояния предприятия до и после реализации изменений, 

в том числе в управлении портфелем проектов предприятия.

В монографии освещены методические аспекты оценки финан-

сового состояния предприятий инвестиционно-строительного ком-

плекса до и после реализации изменений.
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Глава 1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НА МИКРОУРОВНЕ: ОБОСНОВАНИЕ 

С УЧЕТОМ ПРИНЦИПА ФРАКТАЛЬНОСТИ

1.1. Систематизация и анализ методов 
и функций государственного регулирования 

строительного комплекса

В настоящее время деятельность строительных организаций са-

мостоятельна, а государственное воздействие на их функциональ-

ное и экономическое поведение может осуществляться только 

опосредованно с обязательным законодательным обеспечением. 

Отраслевое управление, сложившееся в пореформенный период, 

отражает законодательные положения, важнейшим элементом ко-

торых является разграничение полномочий между федеральными 

органами и органами власти субъектов РФ.

Анализ мирового опыта [7; 159; 290] свидетельствует о том, что, 

как бы ни были распространены методы рыночной саморегуляции 

и велика доля частного сектора в экономике, государство всегда 

выступает ключевым фактором социально-экономического раз-

вития, а развитие экономики невозможно без роста инвестиций в 

основной капитал и повышения их эффективности, т.е. без пози-

тивного положения дел в инвестиционно-строительной сфере (ИСС).

На постиндустриальном этапе развития, в условиях глобализа-

ции и интеграционных процессов кардинальные преобразования 

в экономике не могут осуществляться без активного участия госу-

дарства. Все эти факторы в совокупности обусловливают объек-

тивную необходимость приоритетного внимания со стороны госу-

дарства, призванного осуществлять эффективное управление  всеми 

процессами, связанными с организацией инвестиционно-строи-

тельной деятельности в общенациональном масштабе.

Государственное регулирование инвестиционно-строительной 

сферы — это специфическая функция управления, призванная объ-

единить государственные (общественные) и частные интересы для 
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формирования рациональных крупных пропорций (соотношений) 

в национальной экономике между потреблением, накоплением и 

инвестированием на основе прогнозирования, стратегического 

планирования (индикативного, рекомендательного), бюджетного 

финансирования, налогообложения и других мер государственно-

го воздействия на рынки инвестиций, подрядных работ, недвижи-

мости. Государственные регуляторы и рыночные саморегуляторы 

должны способствовать достижению оптимальной структуры и 

инфраструктуры общественного хозяйства (структурной реформе) 

и деятельности конкретных субъектов экономических отношений 

как экономики в целом, так и отдельных регионов на основе ин-

вестиций в основной капитал.

Исходя из проведенного анализа научной и методической ли-

тературы по данной проблематике, нами предложено рассматривать 

государственное регулирование строительного комплекса как си-

стему мер законодательного, исполнительного и контролирующе-

го характера, осуществляемых государственными структурами и 

общественными организациями с целью повышения устойчивости 

и эффективности функционирования строительного комплекса и 

решения ряда социальных проблем.

Ряд авторов [242] выделяют три группы методов государствен-

ного регулирования: правовые, административные и экономиче-

ские. Роль административных методов значительна в период кри-

зисов, тогда как экономические преобладают во время стабильно-

го развития народного хозяйства. Административные методы — это 

меры запрета, разрешения и принуждения. Сфера их действия в 

основном ограничивается охраной окружающей среды и создани-

ем минимальных бытовых условий для относительно слабо защи-

щенных слоев населения.

Наряду с административными средствами существует также не-

экономическое регулирование — правительственные убеждения.

Экономические методы используют средства денежно-кредит-

ной (косвенные) и бюджетной политики (прямые). При помощи 

этих инструментов государство стремится изменить соотношение 

спроса и предложения на финансовом рынке в желаемом направ-

лении.

В ряде источников [131] выделяют законодательную, налоговую, 

кредитную и субвенционную формы государственного регулиро-

вания экономики. Законодательная форма регулирования регла-

ментирует деятельность предпринимателей; налоговая и кредит-
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ная — предусматривают использование налогов и кредитов для 

воздействия на национальный объем производства; субвенцион-

ная — предполагает предоставление государственных субсидий или 

налоговых льгот отдельным отраслям либо предприятиям.

Ряд авторов считают, что государство воздействует на строитель-

ный комплекс посредством экономических и административных 

методов; методами убеждения, принуждения, стимулирования; 

методами обязательных предписаний, рекомендаций; методами 

договорных отношений, имущественного воздействия, налоговых 

мер, финансового регулирования и т.д. Деятельность государства 

в экономической сфере не ограничивается только регулятивной 

функцией, а подразумевает также непосредственное управление 

государственным сектором экономики — государственной соб-

ственностью (предприятиями и т.д.).

Формы и методы государственного регулирования инвестици-

онной деятельности были отражены в ст. 10 Закона об инвестици-

онной деятельности (рис. 1.1).

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности осуществляются:
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Рис. 1.1. Формы и методы государственного регулирования 

в соответствии с федеральным законодательством
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Рис. 1.2. Классификация инструментов 

экономической политики государства

Теоретически понятие государственной экономической поли-

тики шире, чем понятие государственного регулирования эконо-

мики, так как первая может основываться и на невмешательстве 

государства в хозяйственную жизнь. В современных условиях не-
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вмешательство государства в социально-экономические процессы 

немыслимо. Поэтому, на наш взгляд, термины «государственное 

регулирование экономики» и «государственная экономическая по-

литика» в наше время идентичны.

Более подробно раскрытие инструментов государственной по-

литики представлено на рис. 1.2.

Отдельные инструменты государственной экономической по-

литики могут применяться в различных целях, в разных сочетани-

ях и с разной интенсивностью. В зависимости от характера целей 

будет изменяться место того или иного инструмента в арсенале 

средств государственного регулирования экономики в конкретный 

период.

Содержание понятия государственного регулирования в наи-

лучшей мере раскрывается через общую функциональную модель 

управления [290].

Функция контроля несет в себе соответствующее сравнение пла-

нов, ожиданий и намерений с учетной информацией, оценками 

фактического положения дел на рынке строительной продукции 

(например, недополучение доходов бюджета от рыночных продаж 

объектов недвижимости и по ре-

зультатам арендного бизнеса). 

Функция анализа, непосредствен-

но предшествующая функции ре-

гулирования, выявляет причины 

отклонений от запланированного, 

факторы влияния и их меру. Функ-

ция регулирования является завер-

шающей в последовательной це-

почке функций контроля и анали-

за (рис. 1.3).

Регулирующее воздействие на 

объект может осуществляться не 

только через государственные, но 

и (в иной форме и иной мере) че-

рез негосударственные структуры, 

а также косвенным образом — через параметры внешней среды (так 

называемое косвенное и параметрическое регулирование).

Очевидно, что регулирующая функция государства является ди-

намичной, гибко меняющейся в зависимости от уровня и качества 

развития рыночных отношений, региональных традиций. В ры-

Рис. 1.3. Функциональная модель 

управления строительным 

комплексом
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ночных условиях целесообразно разграничить систему государ-

ственного регулирования строительного комплекса на две подси-

стемы — управления государственным сектором и координации 

негосударственного сектора экономики [290; 326].

Согласно Федеральному закону ФЗ-94 государственное регули-

рование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, производится органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.

На основе анализа терминологии в области форм и методов го-

сударственного регулирования экономики нами предложена сле-

дующая классификация методов государственного регулирования 

строительного комплекса (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Методы государственного регулирования строительного комплекса

При помощи вышеперечисленных методов государство воздей-

ствует на строительный комплекс с целью устранения недостатков 

рынка строительной продукции и решения социальных проблем. 

Экономические и административные методы взаимосвязаны.

На наш взгляд, любой экономический регулятор несет в себе 

элементы администрирования, поскольку контролируется той или 

иной государственной службой. В то же время экономические и 

административные средства противоположны.

Наряду с механизмом государственного регулирования эконо-

мики можно выделить ряд регулирующих функций государства [7].

В числе важнейших регулирующих функций государства в ры-

ночной экономике в работе [159] указаны следующие:
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а) создание правовой основы для регулирования и осуществле-

ния эффективной экономической деятельности на внутренних и 

международных рынках, обеспечение защиты национальных ин-

тересов, включая интересы отечественных производителей и по-

требителей;

б) обеспечение стабильности экономического развития в усло-

виях изменяющейся рыночной конъюнктуры, проведение соот-

ветствующей бюджетно-налоговой и кредитно-денежной полити-

ки для предотвращения спада производства, сдерживания инфля-

ции, снижения безработицы, поддержания устойчивого уровня цен 

и национальной валюты;

в) осуществление социально ориентированного распределения 

ресурсов, организация производства общественно необходимых 

товаров и услуг, а также создание условий для развития националь-

ной инфраструктуры (энергетика, транспорт, связь, промышлен-

ность, сельское хозяйство и др.), определение расходов на оборону, 

науку, формирование программ развития образования, здравоох-

ранения и т.д.;

г) обеспечение социальной и экономической защиты интересов 

граждан (социальные гарантии инвалидам, престарелым, безра-

ботным, а также экономическая помощь пострадавшим при чрез-

вычайных ситуациях).

В работе [73] многообразие задач, которые стоят перед государ-

ством в рыночной экономике, предложено выразить через следу-

ющие выполняемые государством экономические функции:

1. Создание правовой основы для принятия экономических ре-

шений. Государство разрабатывает и принимает законы, регулиру-

ющие предпринимательскую деятельность, определенные права и 

обязанности граждан.

2. Стабилизация экономики. Правительство использует бюд-

жетно-налоговую и кредитно-денежную политику для преодоления 

спада производства, для сглаживания инфляции, снижения без-

работицы, поддержания стабильного уровня цен и национальной 

валюты.

3. Социально ориентированное распределение ресурсов. Госу-

дарство организует производство товаров и услуг, которым не за-

нимается частный сектор. Оно создает условия для развития сель-

ского хозяйства, связи, транспорта, определяет расходы на обо-

рону и науку, формирует программы развития образования и 

здравоохранения и т.д.
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4. Обеспечение социальной защиты и социальной гарантии. Го-

сударство гарантирует минимальный размер оплаты труда, пенсии 

по старости, инвалидности, пособие по безработице, различные 

виды помощи малоимущим и т.д.

В.И. Кушлин выделяет характерные для переходного периода 

функции государства [159]: 1) системоформирующие; 2) системо-

утверждающие; 3) системовоспроизводящие. Имеется в виду, что 

они решают задачи создания, утверждения и воспроизводства в 

стране рыночной системы.

Такие экономисты, как М. Фридмен, А. Лаффер, Д.Р. Лукас, 

Л. Реппинг, представляют спектр выполняемых государством ре-

гулирующих функций более широким. В работе [70] выделены сле-

дующие функции:

1. Стимулирование сбалансированного экономического роста.

2. Обеспечение занятости.

3. Регулирование цен.

4. Создание правовой основы.

5. Распределение ресурсов.

6. Регулирование рынка труда.

7. Обеспечение социальной защиты.

8. Сохранение и улучшение окружающей среды.

9. Региональная политика.

10. Реализация национальных интересов.

Рис. 1.5. Функции государства в инвестиционно-строительной сфере

В научной литературе существует также следующая классифи-

кация функций государства (рис. 1.6).

На наш взгляд, наиболее полная классификация функций го-

сударственного регулирования строительного комплекса следую-

щая (рис. 1.7) [159].
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Рис. 1.6. Функции государства по сферам политической направленности

Рис. 1.7. Экономические функции государственного регулирования ИСК
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Экономические функции современного государства довольно 

многообразны и сложны. Каждая функция имеет предметно-по-

литическую характеристику. Ее содержание показывает, что явля-

ется предметом деятельности государства, какие средства им ис-

пользуются для достижения той или иной цели.

Сложность и многообразие функций порождают неоднознач-

ность их трактовки в различных теоретических исследованиях.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Необходимость вмешательства государства в экономику и цели та-

кового определяются целым комплексом причин микро- и макро-

экономического характера и в основном связаны с преодолением 

фиаско (провалов) рынка. Методы такого регулирования опира-

ются либо на системы законодательных актов и государственную 

собственность — административные меры, либо на систему вну-

тренних стимулов — косвенное экономическое воздействие. Госу-

дарственное вмешательство в экономику имеет ряд существенных 

негативных последствий, которые следует учитывать при разработ-

ке и реализации правительственных программ.

1.2. Обоснование проекта как базового уровня системы 
управления инвестиционно-строительным комплексом 

на основе принципа фрактальности

В настоящее время вопрос о самом существовании ИСК явля-

ется спорным [10; 13; 15; 332]. До системной экономической транс-

формации ИСК существовал как иерархическая система нацио-

нального управления строительством. Смена экономической па-

радигмы и системы государственного управления привела не 

только к отмене административно-хозяйственной иерархии, но и 

к изменению структуры управления народным хозяйством, обра-

зовав «управленческий вакуум» на среднем (отраслевом) уровне 

управления [236; 299]. Подобные «внешние» по отношению к си-

стеме ИСК изменения способствовали развитию понятия «инве-

стиционно-строительный комплекс». Многие специалисты приш-

ли к мнению о нецелесообразности использования в современных 

экономических условиях термина «строительный комплекс». Для 

обозначения данной экономической категории предложено ис-

пользовать термины «инвестиционно-строительная сфера», «стро-

ительный кластер» [11; 12; 14], «инвестиционно-строительный 

сектор». Для уточнения понятия «ИСК» считаем необходимым рас-
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смотреть сущность терминов «комплекс», «сфера», «сектор», «кла-

стер».

В изначальной трактовке термин «комплекс» (от лат. complexus) 

означает совокупность предметов или явлений, составляющих одно 

целое [333; 299; 297; 265; 238; 43]. Аналогична трактовка комплек-

са в экономическом смысле — группа взаимосвязанных отраслей, 

подотраслей, предприятий, производящих продукцию единой при-

роды [43; 236]. Таким образом, существенным признаком понятия 

«комплекс» является признак целостности. В данном контексте 

трактовка комплекса идентична трактовке системы, поэтому счи-

таем целесообразным рассматривать ИСК как систему, соглашаясь 

с мнением М.И. Каменецкого о строительном комплексе как о 

многоотраслевой производственно-экономической системе [133; 

134].

Что касается понятия «сфера», то его буквальное толкование 

звучит как «область, предел распространения» [299]. В математике 

под сферой понимается геометрическое место точек, одинаково уда-
ленных от одной определенной точки [203]. Таким образом, сфера 

представляет собой более слабое по тесноте связи образование, чем 

комплекс. В понятии сферы не отражена степень взаимодействия 

элементов (геометрическое место равноудаленных точек), тогда 

как теснота связи между элементами системы ИСК различна в за-

висимости от характера связей. Кроме того, отсутствует указание 

на системообразующий элемент — создание основных фондов в 

целях улучшения качества жизни.

Буквальный перевод термина «кластер» (от англ. cluster, букв. — 

пучок) характеризует это понятие как систему из большого числа 

слабо связанных атомов или молекул [293]. Экономическая сущность 

данного понятия состоит в объединении отдельных элементов (со-

ставных частиц) в единое целое для выполнения определенной 

функции или реализации определенной цели [15]. Исследователи 

отмечают, что кластеру обычно не присуща ориентация на внутрен-

него потребителя [13]. Поэтому кластеризация отрасли строитель-

ства и ЖКХ представляет собой особую модель. Кластер — добро-

вольное объединение предприятий и организаций, как правило, 

региональное. Однако, как показал проведенный нами в следующих 

главах структурно-топологический анализ предприятий региональ-

ного строительного комплекса, далеко не все виды работ могут быть 

выполнены предприятиями региона. Кроме того, для равноправ-

ного функционирования всех хозяйствующих субъектов необхо-
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димо наличие и соблюдение общих для всех региональных класте-

ров обязательных и закрепленных законодательно институциональ-

ных норм, не затрагивающих вопросы региональной дифферен-

циации. Следует также отметить наличие между субъектами ИСК 

достаточно тесных связей в противовес существенному признаку 

кластера («слабая связь между атомами»). Поэтому считаем, что 

кластеры можно рассмотреть как фрактальные элементы системы 

ИСК.

Понятие «сектор» (от лат. seco — разрезаю, разделяю) трактует-

ся как четко выраженная составная часть, применительно к 

 экономике — как часть народного хозяйства, имеющая определен-

ные экономические и социальные признаки [43]. Существенным 

признаком деления понятия «сектор» является четкость обособле-

ния, проявляющаяся в противопоставлении (так как с геометри-

ческой точки зрения сектор представляет часть площади криволи-

нейной фигуры, ограниченной двумя прямыми, исходящими из 

одной точки внутри фигуры). Поэтому в связи со сложностью вза-

имодействий субъектов ИСК и вовлеченностью в инвестиционный 

процесс субъектов различных отраслей экономики считаем не-

корректным выделять инвестиционно-строительный сектор 

экономики. 

Таким образом, исходя из системного характера ИСК и прини-

мая в качестве постулата тезис А.А. Гусакова о том, что именно 

результат в строительстве является системообразующим фактором 

[78], т.е. объединяющим действия хозяйствующих субъектов, счи-

таем необходимым трактовать ИСК именно как комплекс.

С точки зрения управления ИСК представляет собой систему, 

состоящую из технических, экономических и социальных, органи-

зационно связанных между собой элементов. Он подразделяется 

на две крупные подсистемы: управляемую (объект управления) и 

управляющую (субъект управления), которые связаны информа-

ционными каналами. Управляемая подсистема — это внутренняя 

структура строительного производства, которая, в свою очередь, 

представляет собой единство технических, технологических, орга-

низационных, экономических, институциональных элементов и 

связей между ними [271]. Управляющей подсистемой в данном слу-

чае является организационная структура управления инвестици-

онно-строительной деятельностью. Управляемой подсистемой яв-

ляется предприятие или группа предприятий ИСК, объединенных 

по какому-либо признаку [44]. Аналогично рассматривают струк-
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