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аналиЗ Методологий уПравлениЯ 
ПроектаМи на основе 
генетических Моделей

Рассматривается анализ методологий управления проектами, программами и портфелями 
проектов организации. Для моделирования знаний о методологии управления проектами предло
жена структура генома, включающая: принципы, подходы, концепции, жизненные циклы, области 
знаний, процессы управления, модели организации и ее окружения. Предложена концептуальная 
схема геномной модели для проектов, программ и портфелей проектов организации, которая 
обеспечивает интегрированное управление на всех уровнях организации. 
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1. введение

В настоящее время организационное развитие в тур
булентном окружении является актуальной научнотех
нической проблемой. Под таким развитием понимают
ся некоторые целенаправленные изменения, вводимые 
управленцами с целью увеличить эффективность дея
тельности организации на основе современных мето
дологий управления проектами. При этом «одни орга
низации развиваются динамичнее и успешнее других, 
вторые — словно стоят на месте, третьи — переживают 
не проходящий кризис». Индикатором такого состоя
ния являются неэффективные методологии управления 
развитием. Для многих организаций бездумное вос
произведение собственного удачного опыта реализа
ции программ развития часто заканчиваются провалом. 
Причина одна: штатные «эксперты» сами до конца не 
знают, что именно в первый раз привело организацию 
к успеху. Если организация успешно реализует слож
ные проекты, например, банк — новую кредитную по
литику, сеть магазинов — продажу нового продукта, 
то им, естественно, хочется распространить удачный 
опыт. Ведь одно из преимуществ организации заклю
чается в возможности получать значительные доходы, 
используя тщательно выверенные проекты. В зависи
мости от стратегий инновационных программ развития 
организаций, определяется уровень «наследственности» 
и «изменчивости» проекта, которая раскрывает сущ
ность того, каким образом каждая фаза жизненного 
цикла проекта воспроизводит себя в новом проекте 
и как в этих условиях возникают «наследственные 
изменения». Исходя из этого, становится актуальной 
разработка методологий управления программами на 
основе генетических моделей проектов. В общем смысле 
под методологией будем понимать способ реализации 
бизнеса в организации.

Глобализация и турбулентное состояние рынков 
создают очень сложные условия для развития органи
заций. При этом инновационное развитие определяет
ся как ключевой фактор успеха. Повторить успех на 
основе предыдущего опыта далеко не просто. Целые 
отрасли пытаются воспользоваться наилучшими мето

дами организации работы и управлять накопленными  
в организациях знаниями, но подавляющее большинство 
попыток добиться совершенства заканчиваются прова
лом. Поэтому требуются новые методологии и средства 
трансформации знаний, как лучшего опыта, в проекты 
и программы развития.

Применение биологических аналогий в области уп
равления проектами может открыть новые горизонты 
создания эффективных методологий. Развитость био
логической науки, хотя она и остается описательной 
наукой, создает прекрасную возможность детализировать 
ранее рассматриваемые области методологий управления 
проектами. В данном случае под термином «генети
ческий код методологии проекта (программы)» будем 
понимать его системную модель, которая включает на
чальное представление о «видении» продукта проекта, 
интегрированный процесс развития в определенной пред
метной области, построенный для всего жизненного цикла  
проекта, инструменты его взаимодействия с внешней 
средой. В ходе реализации проекта генетический код 
может модифицироваться под влиянием изменений и раз
вития системы знаний о продукте проекта, процессах 
управления и взаимодействия с окружением.

Из сказанного следует, что актуальность исследований 
заключается в анализе и построении таких методологий 
управления проектами, программами и портфелями про
ектов, которые обеспечивают эффективность деятель
ности организаций, их жизнеспособность в условиях 
глобализации и турбулентного окружения.

2.  объект исследования и его 
технологический аудит

Объектом исследования для проведения техноло
гического аудита являются современные методологии 
управления проектами, программами и портфелями про
ектов, как инструменты управления для обеспечения 
технологической зрелости и конкурентоспособности ор
ганизаций. В рамках данного объекта будут исследованы 
свойства методологий, концептуальная и структурная 
модели методологий, их технические и технологические 
возможности. Авторами принята гипотеза о возможности  
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создания и применения обобщенной гипотетически пол
ной модели методологии управления проектами в форме 
«генома» на основе биологической аналогии. Приме
нение такой аналогии позволяет оценивать полноту 
описания методологии, наличие необходимых связей 
и ее целостность. При этом будет применяться GAP  
и SWOTанализ для аудита проблемных зон методо
логии. Анализ выявленных проблемных зон буде яв
ляться предметом технологического аудита. В качестве 
референтной модели для проведения технологического 
аудита методологий управления проектами принята мо
дель оценки компетентности (технологической зрело
сти) организации IPMA OCB®. Предлагаемый подход 
позволяет строить новые бизнесмодели и планировать 
проекты развития технологической зрелости организа
ции на основе отработанной, эффективной методологии 
управления.

3. цель и задачи исследования

Целью работы является создание моделей генома 
методологий и построение механизма преобразования 
знаний этих методологий в рабочие инструменты управ
ления проектами, программами и портфелями иннова
ционного развития организаций. 

Для достижения поставленной цели были поставлены 
следующие задачи:

— изучение существующих структур знаний о си
стемах управления проектами на основе онтологий 
и идеи формирования генетического кода и их мо
делирования в формате хранения знаний;
— построение модели геномов методологий управле
ния проектами, программами и портфелями проектов 
и их интеграция в рамках системы корпоративного 
управления;
— рассмотрение примера моделирования методоло
гии управления проектами, программами и портфе
лями проектов на основе геномного представления.

4. анализ литературных данных

Управление знаниями рассматривается в форме 
систематических процессов, создания, сохранения, их 
распределения и миграции. Методологии управления 
проектами сегодня трансформируются в стандарты, 
поддерживаемые различными профессиональными 
структурами, такими как «Стандарт по индивидуаль
ным компетенциям для управления проектами, про
граммами и портфелями проектов» [1], «Стандарт по 
организационным компетенциям» [2], «Стандарт по 
оценке эффективной деятельности в проектах» [3]  
и другими. Стандарты стали необходимы для успеха 
организации в конкурентной борьбе на основе стратегии 
эффективного использования интеллектуальных активов 
для повышения производительности, эффективности 
и создания новых ценностей [4]. В качестве базовой 
модели знаний, авторы предлагают использовать модель 
генома методологий [5]. В сегодняшней практике от
сутствуют эффективные структуры знаний о методоло
гиях управления. Ключевой задачей авторов является 
построение такой структуры и наполнение ее знаниями 
существующих методологий.

Перед современными организациями стоит актуаль
ная задача: раскрыть компетентностный потенциал спе

циалистов в полном объеме, что является крайне важным  
для принятия правильных управленческих решений 
и проведения достоверной экспертизы в ходе реали
зации проекта на основе знаний методологии, лучшей 
практики и уроков. Однако необходимо помнить, что 
для каждого сотрудника, развивающего свою карьеру  
в организации, такое развитие является, с одной сторо
ны, мотивирующим фактором, с другой — угрозой. При 
этом от каждого сотрудника ожидается, что он научится 
управлять своими собственными компетенциями и раз
вивать их. Под компетенциями будем понимать набор 
поведенческих моделей, знаний и навыков сотрудников, 
которые позволяют им достигать лучших результатов  
с точки зрения ключевых задач в занимаемой позиции 
и исполняемой роли в организации. Компетенция —  
это не поведение или уровень исполнения сам по се
бе, это репертуар способностей, активности, процессов 
и возможных реакций, которые позволяют одним людям 
лучше других отвечать требованиям работ. Эти репер
туары могут быть определены только в отношении их 
релевантности миру работ. Компетенции определяются 
в связи с их значимостью для выполнения работ, а не  
в связи с их содержанием, описанным в терминах дис
функций систем и их патологий [6].

Компетентность характеризует мастерство по отно
шению к достижению конкретных целей и результатов. 
Это оценка качества исполнения на рабочем месте от
носительно ряда заранее установленных профессиональ
ных стандартов и способность использовать знания, 
понимать и иметь навыки при исполнении стандартов, 
предполагаемых профессией.

Менеджеры проектов демонстрируют компетент
ность, применяя свои компетенции в рабочей среде 
целеустремленно [7]. Успешная реализация инновацион
ных проектов и программ обеспечивается креативным 
применением компетентностного подхода. Такой подход 
может быть использован в качестве общего языка ком
муникации, объединяющего организацию и сотрудников, 
задачи и исполнителей. При этом развитие организа
ции и развитие персонала происходит одновременно. 
В практике существует столько же компетенций, сколько 
можно выделить детализированных видов деятельности 
и приспособить их к собственным организационным 
процессам, стратегии и культуре. Рассмотрим примеры  
управления знаниями и развития организаций в управ
лении области проектами.

Развитие технологической зрелости организации [8] 
требует создания специальных бизнес моделей и форми
рования компетентности отдельных менеджеров, проект
ных команд и руководства организации. Использование 
аналогий с интеллектуальной деятельностью проект
ных менеджеров на основе аналогий функциональной 
дея тельности мозга человека [9]. В данной работе ис
пользованы аналогии функциональной деятельности 
организаций в управлении проектами и биологических 
структур — геномов живых существ. Конвергенции зна
ний в управлении проектами [10] является ключевым 
механизмом переноса знаний из одной предметной об
ласти в другую. Авторы используют идею конвергенции 
знаний биологии в область управления организациями. 
Стратегического планирования [11] в развитии орга
низаций. Формирование стратегических моделей раз
вития является одним из факторов успеха организации 
в конкурентной среде. Реализация механизма развития  
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методологий следует рассматривать в контексте он
тологии знаний проектов и программ [12]. При этом 
онтология определяет фундаментальные принципы су
ществования и развития систем, их наиболее общие 
сущности и категории, структуру и закономерности [13]. 
Эффективным структурам знаний в управлении проек
тами посвящена работа [14]. В данной работе предла
гается рамочная модель управления знаниями в про
ектах и программах.

Основная гипотеза исследований заключается в том, 
что ключевым фактором успешной реализации проектов 
и программ является активное развитие методологий 
и компетенций в процессах управления, создания и ми
грации ценностей.

5. Материалы и методы исследований

Модели онтологий классифицируются следующим 
образом: простые (имеют лишь концепты); на основе 
фреймов (имеют лишь концепты и свойства); на осно
ве логик. Следует отметить, что отношения, которые 
используются при создании онтологии, значительно 
менее разнообразны, чем термины, и, как правило, 
не специфичны для конкретной предметной области. 
Аксиомы используются для моделирования утверж
дений, которые всегда являются истинными. Между 
базовыми терминами онтологии могут быть установ
лены определенные виды связей. Словарь терминов  
в определенной прикладной области, тезаурус со своими 
понятиями (концептами) и связи, которые определяют 
термины естественного языка, могут рассматриваться 
как онтологии. Для описания более сложных систем 
вводят такие понятия, как модель расширяемой он
тологии.

Ключевыми принципами онтологии систем управ
ления инновационными проектами и программами яв
ляются:

1. Связь инновационных проектов и программ с кор
поративной стратегией.

2. Ориентация проекта или программы на создание 
ценности и ее миграцию для удовлетворения заинте
ресованных сторон.

3. Воплощение лучшей мировой практики.
4. Эффективное разделение обязанностей и ответ

ственности в проекте.
5. Ориентация компетенций и процессов управления 

на создание продукта и достижение целей.
6. Фокусировка участников на прилежном испол

нении и эффективности деятельности в проекте.
7. Представление и коммуникации в рамках лучшего 

будущего. Фокус на выгодах и преградах к успеху.
Рассмотренные принципы составляют основу боль

шинства используемых систем знаний и методологий 
управления инновационными проектами и програм
мами [5].

Данные принципы определяют систему концептуаль
ных терминов стратегического уровня в управлении 
проектами. На тактическом и операционном уровне 
применяется иная система принципов и, следовательно, 
терминов онтологии [13].

Концептуализация знаний онтологии в управлении 
инновационными проектами, как правило, производится 
на стратегическом уровне с использованием описанной 
ниже формальной модели.

С содержательной точки зрения, онтология иннова
ционного проекта служит для представления понятий, 
необходимых при описании, как управленческой деятель
ности, так и знаний в целом. В связи с этим онтоло
гия инновационного проекта включает универсальные 
онтологии управленческой деятельности по созданию 
продукта и процесса управления на основе научных 
знаний [12, 13], а также онтологию предметной области.

Модель онтологии определяется терминами, их опре
делениями и атрибутами, а также связанных с ними 
аксиомами и правилами вывода.

Формальная модель онтологии O = <Т, R, F> — это 
упорядоченная тройка конечных множеств, где Т —  
термины прикладной области, которую описывает он
тология O ; R — отношения между терминами задан
ной области; F — функции интерпретации, заданные 
на терминах и/или отношениях онтологии O.

Рассмотрим некоторые определения онтологии управ
ления инновационными проектами.

В реализации программы развития организаций сле
дует учесть фактор влияния внешнего мира. В зависи
мости от влияния внутреннего или внешнего окружения 
рождается новые проекты. Проекты рождаются с «нуля», 
или модифицируются старые. При переходе от старого 
поколения к новому поколению появляется решение 
более высокого качества. Как и в природной эволюции, 
одна смена поколений не приводит к заметному прогрессу 
вида. В таких случаях генетический алгоритм создает 
следующее поколение, последовательно применяя «вы
живания сильнейшего», скрещивания и мутации. Затем 
таким же образом обрабатывается это новое поколение 
и так далее. Процесс повторяется тысячи или даже мил
лионы раз. При этом могут постепенно «выводиться» 
очень хорошие методологии как результат генетического 
развития. Приведем базовые определения, используе
мые авторами для реализации предлагаемого подхода 
генетического моделирования методологий управления 
проектами.

Определение 1. Клонирование — это процесс ко
пирования проектов программы развития организации  
с генетической идентичностью или сохранением наслед
ственных признаков проектов в течение жизненного 
цикла программы независимо от организации.

Определение 2. Скрещивание — это процесс сме
шивания двух проектов, причем можно ожидать, что 
приспособленность нового проекта (родителей) выше 
средней в предыдущем проекте (поколении), так чтобы 
они могли пройти очередной этап борьбы за выжива
ние. Это аналогично соперничеству настоящих живых 
существ, где только сильнейшим удается передать свои 
гены следующему поколению. Важно, что скрещивание 
может порождать новые качества проектов (хромосо
мы), которые ранее не встречались в популяции. Не 
все проекты подвергаются скрещиванию, как и не все 
пары хромосом в новой популяции. Некоторые про
екты (хромосомы) остаются неизменными.

Определение 3. Мутация — это процесс искусст
венного изменения наследственных свойств проекта 
в результате перестроек и нарушений в генетическом 
материале проекта (хромосомах и генах). Мутация — 
основа наследственной изменчивости в живой природе. 
Мутации происходят независимо от того, приносят они 
для проекта вред или пользу. Они не направлены на 
повышение или снижение степени адаптации проекта,  
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а только производят структурные изменения, меняя 
тем самым структуру нового проекта, что, в свою оче
редь, приводит к изменению качественных изменений 
программ развития. В принципе, комбинация мутаций 
может привести к возникновению новых структур гено
типа мутанта, которые обеспечивают увеличение его 
степени приспособленности к внешней среде. Процесс 
изменения содержания проекта путем мутаций назо
вем мутагенезом. По сути дела, этот фактор эволюции 
популяции является источником новой генетической 
информации, не содержится ранее в генах генотипов 
«отцов» и их «потомков».

Мутация и скрещивание могут порождать новые 
проекты и решения, которые никогда не встречались 
в предыдущих программах. Необходимо какимто обра
зом сымитировать «выживание сильнейших», позволяя 
лучшим проектам (хромосомами) жить, а не лучших 
обрекая на гибель. Для этого необходимо знать, как 
отличить лучший (удачный) проект (хорошие хромо
сомы) от неудачных проектов (плохих). Для оценки 
качества этих решений исчисляется «фитнесфункция», 
которая завершает процесс построения нового поколе
ния. Эта функция получает на вход проект (хромосому)  
и возвращает число, показывающее, насколько удачный 
проект (хорошая хромосома).

Определение 4. Фитнесфункция проекта — это оп
ределяющая функция качества формирования структу
ры проектов с учетом всех имеющихся ресурсов. Эта 
функция получает на вход хромосому и возвращает 
число, которое показывает качество этой хромосомы.

Определение 5. Наследственность — это свойство 
проекта, закрепляющее в новых проектах лучшие при
знаки, полученные от предыдущих проектов в результате 
их размножения.

Определение 6. Изменчивость — это свойство проек
та, которое служит основой образования новых при
знаков за счет изменения генетического кода проекта 
в результате мутаций.

Данные определения формируют базис онтологии, 
однако они не являются полной системой.

6. результаты исследований

6.1. геном методологий в управлении проектами, про-
граммами и портфелями проектов. Пусть, известно мно
жество принципов, определяющих методологию:

P = { p1, p2, … pn}. (1)

Данное множество должно обладать свойствами пол
ноты и непротиворечивости.

В рамках реализации принципов и альтернативных 
концепций известно множество подходов, применимых 
в определении методологии:

А = {a1, a2, … an}. (2)

На базе денных принципов могут быть сформиро
ваны альтернативные концепции:

K = {k1, k2, … kn}. (3)

Методология должна быть применима для опреде
ленного множества жизненных циклов проектов:

L = {l1, l2, … ln}. (4)

На объединение моделей накладываются модели 
и методы управления проектами, программами и порт
фелями проектов. Данные модели, методы и механизмы 
осуществляются на основе процессных составляющих 
методологии:

П = {п1, п2, … пn}. (5)

Документы сопровождают систему процессов управ
ления и определяются в виде множества:

D = {d1, d2, … dl }. (6)

Каждая методология привязывается к корпоративной 
культуре управления (культура выражается через набор 
культурных ценностей):

V = {v1, v2, … vn}. (7)

Данная методология должна быть привязана к ор
ганизационной среде и контексту:

O = {o1, o2, … on }. (8)

Таким образом, объединение этих множеств форми
рует интегральную многоуровневую модель методологии:

Мт = {m1, m2, … mn} = <P, K, A, L, П, V, O>. (9)

В данной модели выделим два механизма — систе
матизации в рамках каждого уровня и гармонизации 
между уровнями модели.

Механизм систематизации обеспечивает системную 
проработку моделей каждого уровня.

При этом элементы каждого уровня систематизи
руются на основе матрицы инциденций.

Например, взаимосвязи на первом уровне между 
принципами и подходами систематизируются матри
цей Мра. При этом элементы матрицы определяют си
стемную совместимость отдельных принципов и подхо
дов. Значение 0 —определяет несоответствие элементов, 
1 — полную согласованность.

Аналогичным образом формируются матрицы на 
остальных уровнях модели.

Задача механизма систематизации — определение 
системной совместимости выбранных элементов мето
дологий.

Механизм гармонизации обеспечивает вертикальные 
связи между элементами смежных уровней.

Задача механизма гармонизации — построение це
лостной модели методологии из выбранных элементов. 

Реализуя эти механизмы, формируем модель двойной 
спирали методологии — «генома методологии». 
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При этом геномы методологий управления проекта
ми, управления портфелями проектов и программами 
имеют одинаковую спиральную структуру при различ
ном наполнении.

В проектном управлении организации эти геномы 
взаимодействуют, образуя модель, приведенную на рис. 1.

 
рис. 1. Модель генома методологии проектного управления 

в организации

На базе принципов и методологии сформировано 
множество α альтернативных концепций:

Ki = {ki1, ki2 ... kiα}. (10)

Примеры концепций: концепция качества, интегра
ция, прогресс, риски, поставки и контракты, изменения.

Методология должна быть применима для опреде
ленного множества р жизненных циклов проектов:

Li = {li1, li2 ... liр}. (11)

Примеры жизненных циклов: гейтовый, водопад
ный/каскадный, набегающих волн, стохастический, спи
ральный.

На объединение моделей накладываются множе
ство ρ моделей управления проектами, программами 
и портфелями проектов. Примеры моделей: сетевая, 
структурная, организационная, модель компетенций, 
модель бизнеспроцесса.

Модели осуществляются в рамках процессных со
ставляющих методологии:

Пi = {пi1, пi2 ... пiρ}. (12)

Примеры процессов: основные, вспомогательные, сер
висные. Группы процессов: инициация, планирование, 
исполнение, анализ и контроль, завершение.

Методы и механизмы управления проектами и про
граммами определяются множеством:

Mi = {mi1, mi2 ... miυ}. (13)

Примеры методов: метод критического пути, «сгла
живания», «сжатия», метод освоенного объема, метод 
обратного планирования. Примеры механизмов: сетевого 
планирования (диаграмма Гантта, стрелочные, пузырь
ковые модели, структур декомпозиции работ и т. д.), 
стоимостного анализа, учета и контроля и др.

Документы сопровождают систему процессов управ
ления и определяются в виде множества, состоящего 
из ν элементов:

Di = {di1, di2 ... diν}. (14)

Каждая методология привязывается к корпоратив
ной культуре управления (культура выражается через 
набор υ культурных ценностей):

Vi = {vi1, vi2 ... viυ}. (15)

Методологии должны быть привязаны к ς элементам 
организационной среды:

Θi = {Oi1, Oi2 ... Oiς }. (16)

Окружение организации (контекст), которая при
меняет данную методологию, определяется множеством:

Ψi = {ψi1, ψi2 ... ψiς }. (17)

Множество отношений { ij} определяется для каждой 
методологии i, содержит тринадцать видов i1 – i13. 
Каждое из этих отношений определяется как подмно
жество декартова произведения двух множеств. При 
этом отношение описывает связи «многие — многим» 
и является не симметричным. Очевидно, что ii реф
лексивно (i,i) и транзитивное, если есть элемент i, 
который ассоциируется с j и j ассоциируется с k, то 
i ассоциируется с k. Таким образом,  является отно
шением эквивалентности и разбивает все множество 
образов методологий на непересекающиеся классы.

Данная модель генома методологий представляет 
собой «гипотетически полную систему» знаний и позво
ляет проводить анализ всех существующих методологий 
управления проектами и их сравнение.

Определение стратегий реализации инновационных 
программ развития организаций с помощью генетиче
ской модели, в основе идеи которых лежит постепенное 
улучшение состава популяции на основе естественного 
отбора элементов проектов, позволяет быстро иниции
ровать проекты всех видов в рамках установленных 
ограничений. В зависимости от стратегии инновацион
ных программ определяется уровень «наследственности» 
и «изменчивости» проекта, который раскрывает сущность 
того, каким образом каждая фаза жизненного цикла 
проекта воспроизводит себя в новом проекте, и как 
в этих условиях возникают «наследственные измене
ния». «Наследственность» и «изменчивость» — это две 
стороны одних и тех же жизненных циклов проекта.

Наследственные изменения связаны с процессом 
рождения новых элементов проекта, а изменчивость 
связана с процессом гибели старых элементов проекта.
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В процессе роста любая организация сталкивается  
с определенными трудностями и проблемами. На каждом 
этапе развития организации их условно можно разбить 
на две категории:

— проблемы роста, обусловленные незрелостью ор
ганизации, и которых трудно избежать; 
— организационные трудности, которые могут от
носиться на определенных фазах программы орга
низации в дисфункции роста.
При этом геномы методологий управления проекта

ми, управления портфелями проектов и программами 
имеют одинаковую спиральную структуру при разном 
наполнении. Введем понятие алгебры методологий управ
ления проектами:

А = < , Ω >, (18)

где  — носитель знаний методологий, размещается 
в геноме; Ω — сигнатура, определяющая множество 
операций над элементами методологий.

Сигнатура содержит операции проекции отдельных 
элементов методологии и их групп, объединения, пере
сечения и дополнения методологий и т. д. Определим 
формально эти операции.

Пусть имеем две методологии X и Y с наборами 
элементов:

(X) = ∪1 ̂  nXiY = ∪1 ̂  kYj , (19)

где n — количество элементов X методологии; k — ко
личество элементов Y методологии соответственно.

Тогда методология, полученная операцией объедине
ния, W будет объединением элементов этих методологий:

W = ∪XY ; (20)

методология, полученная операцией пересечения:

R = ∩XY ; (21)

методологии, полученные операцией дополнения:

(Dx) = ∪XR ; (Dy) = ∪YR ; (22)

методология, полученная операцией объединения с на
следованием:

(S) = W – R . (23)

Для формирования генома методологий каждая ме
тодология является объектом. Размещение и удаление 
методологий со структуры генома будем называть ин
капсуляцией.

Рассмотрим формирование методологии управления 
портфелем, программами и проектами конкретной ор
ганизации из элементов модели генома методологий 
управления проектами, программами и портфелями 
проектов.

В ходе реализации проекта генетический код может 
модифицироваться под влиянием изменений и развития 
системы знаний о продукте проекта, процессы управ
ления и взаимодействия с окружающими.

Определим пример структуры генетического кода 
проекта и процесса его формирования.

Носитель методологии для определения цели, управ
ление ценностями и ожиданиями стейкхолдеров на ос
нове носителя методологий генома.

Si = <Pi, Ai, Ki, Li, Mi, Пi, Di, Vi, Θi, Ψi >. (24)

При этом ключевыми принципами будут:
Р1 = «Целеполагание является основой процесса уп

равления проектами и программами»;
Р2 = «Проектный менеджер создает сбалансирован

ную ценность для ключевых заинтересованных сторон»;
Р3 = «Ожидания стейкхолдеров отражаются в систе

ме целей и ценностей, являясь базовым инструментом 
оценки успеха проектов и программ».

Ключевыми концепциями являются:
А1 = «Развитие методологий по компетенциям»;
А2 = «Развитие методологии на основе функцио

нальных процессов»;
А3 = «В проекте может меняться все, включая цели».
В данном случае работают следующие подходы:
K1 = «Ценностный подход»;
K2 = «Системный подход»;
K3 = «Проектный подход».
Рассмотрим пример жизненного цикла системы зна

ний Р2М. Тогда:
L1 = «Фаза концептуального проектирования»;
L2 = «Фаза реализации»;
L3 = «Фаза эксплуатации».
Основными моделями, в данном случае являются:
М1 = «Схематическая модель»;
М2 = «Системная модель проекта»;
М3 = «Сервисная модель проекта».
Основные процессы этой функции управления:
П1 = «Процесс определения и согласования миссии 

и цели»;
П2 = «Планирование и определение ценности»;
П3 = «Управление ожиданиями стейкхолдеров»;
П4 = «Процесс оценки ценности»;
Di = «Комплекс документов, интегрирующих фик

сацию и сопровождение функции управления целепо
лаганием, ценностями и ожиданиями стейкхолдеров».

Культурные ценности в данной функции:
V1 = «Перечень компетенций и уровень компетент

ности участников»;
V2 = «Принятия миссии, целей и ценностей порт

феля/программы/проекта»;
V3 = «Разделение установленной командной этики»;
V4 = «Ориентация на сотрудничество, взаимопомощь».
Функция выполняется в рамках оргструктуры пред

приятия, обеспечивая интеграцию и взаимодействие 
между всеми элементами этой структуры Θi .

Профилирование целей, определение ценности и со
гласование их со стейкхолдерами требует учета окру
жающего контекста, основные элементы которого:

Ψ1 = «Политическое, юридическое, законодательное 
поле организации»;

Ψ2 = «Экономическое поле»;
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Ψ3 = «Условия научнотехнического, технологиче
ского окружения»;

Ψ4 = «Поле межгосударственных и международных 
отношений».

В целом геном функции управлении целеполаганием, 
ценностями и ожиданиями стейкхолдеров (Bgvs) методо
логии управления портфелем, программами и проектами 
предприятия имеет следующий вид:

Bgvs = B1 ∩ B2 ∩ B3. (25)

Концептуальная модель свя
зывает геномы методологий  
проектов, программ и портфе
лей проектов, формируя синте
тическую модель иерархии орга
низационного управления, базы 
знаний и компетенций пред
приятия (рис. 2).

Синтетический геном мето
дологий управления проектами, 
программами и портфелями 
проектов образуется на пере
сечении этих методологий по 
каждому элементу интеграции. 
При этом формируется гипо
тетически полная модель ме
тодологий.

Носитель знаний — обоб
щенный геном методологий уп
равления построен на основе 
генома методологии — ПР, ге
нома методологии управления 
программами — ПРГ и генома 
методологии управления порт
фелем — ПРФ. Сочетая эти три 
генома в области их пересече
ния, получаем синтетический 
геном методологии управления 
портфелем, программами и про
ектами организации.

6.2. Пример описания меха-
низмов конвергенции методоло-
гий. В качестве примера рассмо
трим поэтапное формирование 
методологий. Применение ме
ханизмов конвергенции зависит 
от уровня зрелости управления 
проектами на предприятии. На  
низких уровнях зрелости мето
дология нужна не в полном объе
ме и может быть представлена 
не всеми элементами. На 4м  
и, тем более, на 5м уровнях зре
лости предприятий, реализую
щих масштабные, комплексные 
программы и проекты, нужна 
методология, обладающая всем 
набором элементов, покрываю
щая все разнообразие требуе
мых элементов. Т. е. для самого 
сложного и гипотетически раз
нообразного портфеля программ 

и проектов методология приближается к «гипотетически 
полной системе».

В данном случае под термином «генетический код 
проекта (программы)» будем понимать его системную 
модель, которая включает первоначальное представление 
о «видении» продукта проекта, интегрированный процесс 
развития в определенной предметной области, построен
ный для всего жизненного цикла проекта, инструменты 
его взаимодействия с внешней средой (рис. 3).

 
рис. 3. Концептуальная модель управления проектами на основе геномов

рис. 2. Синтетический геном методологий управления портфелем,  
программами и проектами организации
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Назначением генетического кода проектов, программ 
и портфелей проектов является навигация в процессах 
их реализации и развития. При этом навигатор, продви
гаясь по фазам и шагам жизненного цикла, использует 
информацию генетического кода — его взаимосвязанные 
структуры в процессах управления. Чаще всего процесс 
формирования генетического кода проекта происходит 
стихийно, на основе интуиции и практики управления 
проектами данного класса.

Системный подход, который является основой фор
мирования генетического кода проекта и подразумевает 
наличие надсистемы, которая отражает динамическое 
окружение проекта в различных аспектах (экономи
ческом, финансовом, маркетинговом, организационном  
и т. п.). Элементы генетического кода включают струк
туры, обеспечивающие эффективное взаимодействие  
с динамическим окружением.

Пример описания генома методологии «Управления 
успешными программами (MSP)» приведен на рис. 4. 
Прототипом примера служила методология [15], приме
няемая правительством Великобритании и ряда других 
стран для управления программами, финансируемыми 
средствами государственного бюджета.

Данный пример показал целостность модели мето
дологии, наличие ее всех атрибутов и связей. 

Система моделирования реализована авторами в про
граммной среде Access. Система моделирования позволяет 
формировать модели множества методологий и реали
зовать все операции алгебры методологий, описанные 
ранее. В рамках данной программной системы авторами 
проведен анализ одиннадцати известных методологий 
управления проектами, программами и портфелями 
проектов.

7. sWot-анализ результатов исследований

Сильные стороны — предложенная модель гено
ма методологий управления проектами, программами 
и порт фелями проектов является гипотетической полной 
системой и позволяет анализировать любые известные 
методологии. Модель позволяет производить техноло
гический аудит на основе бенчмаркинга — сравнения 
с лучшими мировыми практиками. В процессе анализа 
могут быть выявлены слабые места методологий, раз
рывы в их модели, несовместимость и другие качества.

Слабые стороны предлагаемого подхода заключаются 
в значительных затратах труда и финансовых ресур
сов для проведения аудита. При этом следует учесть 
практическое отсутствие высококвалифицированных 
аудиторов в данной области знаний.

Исследования могут быть использованы в процессах 
построения новых методологий управления проектами 
в специфичных областях знаний. Для апробации ре
зультатов исследования авторами разработана систе
ма, позволяющая моделировать геномы методологий  
и производить операции над ними. Детальное описание 
системы будет приведено в следующей статье авторов. 

Дальнейшие исследования связаны с развитием функ
циональных возможностей моделирования методологий 
управления проектами на геномных представлениях  
и создания уникальных методологий с учетом требо
ваний заказчика и специфики организации реализую
щей проекты, программы и портфели проектов в своей 
деятельности.

Внешние угрозы заключаются в допущениях гипоте
тической полноты геномной модели методологий. При 
внедрении данного подхода к технологически незрелым  

рис. 4. Пример моделирования генома «Методологии управления успешными программами (MSP)»
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организациям появляется угроза отторжения изза слож
ности моделей и необходимости привлечения опытных 
аудиторов (асессоров).

8. выводы

1. Исследование существующих моделей методо
логий управления проектами в контексте применения 
носителя знаний в виде генетического кода (двойной 
спирали), позволило создать подход к анализу, построе
нию и моделированию синтетических, гипотетически 
полных методологий управления проектами, програм
мами и портфелями проектов организаций. Формализо
ванная модель генома методологий позволяет проводить 
разнообразный анализ полноты, совместимости и других 
свойств методологий на основе введенной алгебры.

2. Построенная формализованная модель геномов 
методологий управления проектами, программами 
и портфелями проектов, включающую алгебру мето
дологий с набором операций над ними, позволяет реа
лизовать интеграцию методологий управления проек
тами, программами и портфелями проектов в рамках 
системы корпоративного управления. Такое представле
ние позволяет проводить разнообразные виды анализа 
предлагаемых методологий, на основе их сравнения  
с уже существующими методологиями, оценки полноты 
атрибутов и связей модели, быстрого переноса лучших 
практик (бенчмаркинга) и формализации знаний в об
ласти управления проектами, программами и портфелями 
проектов организаций.

3. Пример моделирования методологии «Управления 
успешными программами» позволяет проводить срав
нительный анализ и оперативно формировать новые 
методологии, которые адаптированы к требованиям ор
ганизаций.
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аналІЗ МетодологІй уПравлІннЯ ПроектаМи на основІ 
генетичних Моделей

Розглядається аналіз методологій управління проектами, 
програмами та портфелями проектів організації. Для моделю
вання знань про методологію управління проектами запропо
нована структура генома, яка включає: принципи, підходи, 
концепції, життєві цикли, області знань, процеси управління, 
моделі організації та її оточення. Запропоновано концептуальну 
схему геномної моделі для проектів, програм та портфелів 
організації, яка забезпечує інтегроване управління на всіх 
рівнях організації.

ключові слова: методологія, геномна модель методології, 
механізм інтерпретації методології, онтологічна модель знань.
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