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Анализ методологических подходов к управлению проекта-
ми (УП) обусловил возможность обобщения достижений в
этой области и разработки системного подхода к управле-
нию проектами и программами. В основе этого подхода ле-
жит системная модель, позволяющая специалистам структу-
рировать знания, функции, процессы, процедуры и т. д. в
области УП, определять для всех участников задачи, нахо-
дить последовательность их решения и эффективные техно-
логические взаимосвязи, взаимодействовать на основе при-
нятой терминологии.
В работе рассматриваются разновидности используемых
структурных моделей и их взаимосвязи, анализируются
свойства, характеристики структурных моделей, описывают-
ся возможности системной методологии, обсуждаются про-
блемы анализа и синтеза ее элементов и их интеграция.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  системный подход, системная модель, сис-
темная методология, управление проектами, программами
и портфелями, структурные модели.
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Москва

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время появилось

большое количество книг и ста�

тей, посвященных теории и

практике управления проекта�

ми. Анализ основных методо�

логических подходов к УП [1–9]

обусловил возможность обоб�

щения достижений в этой обла�

сти, развития системного под�

хода [16] и разработки сис�

темной методологии управле�

ния проектами и программами

(УПП) [11].

В основе системного подхода

лежит системная модель [10],

анализ опыта применения ко�

торой на практике, а также в

учебных курсах по управлению

проектами позволил сделать

вывод о том, что системная

методология определяет од�

нозначное понимание дисцип�

лины управления проектами

на основе единой терминоло�

гии и систематизации потен�

циальной совокупности воз�

можных задач для всех участ�

ников УП.

Системная методологическая мо�

дель (СММ) управления проекта�

ми, программами, портфелями

(УППП) (рис. 1) позволяет:

структурировать знания, функ�

ции, процессы, процедуры и

другие составляющие в обла�

сти управления проектами,

программами и портфелями

проектов;
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определить функциональные

задачи всех участников УППП;

разработать методы, средства

и все виды обеспечения ре�

шения потенциальных задач

для участников УППП;

определить эффективные тех�

нологические взаимосвязи и

последовательность решения

задач УППП;

использовать общий профес�

сиональный язык и термино�

логию в области УППП;

определять концепцию УППП,

используя СММ как методоло�

гический блок, встроенный в

локальный программный про�

дукт или в профессиональный

пакет программ по УППП.

В соответствии с поставленны�

ми задачами в работе представ�

лены следующие результаты:

описание системной методо�

логической модели УППП и ее

свойств;

структурные модели в СММ

УППП, их назначение и взаи�

мосвязи;

свойства и характеристики

структурных моделей СММ УППП;

описание возможностей ин�

теграции в СММ УППП;

анализ задач как бизнес�про�

цессов системы УППП;

подходы к разработке систем

управления на основе СММ

УППП;

описание возможных прило�

жений СММ УППП;

подходы к разработке и при�

менению программных про�

дуктов, реализующих возмож�

ности системной методологи�

ческой модели при ее практи�

ческом использовании.

В заключении приводятся об�

щие выводы и рекомендации.

Работа носит методический

постановочный характер, тре�

бует широкой профессиональной
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дискуссии, дальнейшего разви�

тия и углубления на основе бу�

дущих исследований и анализа

практического опыта.

1. СИСТЕМНАЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ

МОДЕЛЬ УППП

В литературе по УП рассматри�

ваются различные системные

модели знаний и элементов уп�

равления проектами. Наиболее

полный обзор и анализ этих

моделей представлен в рабо�

те Макса Уайдмана [18]. В

этой статье показано разви�

тие схематического (графичес�

кого) моделирования в управле�

нии проектами с начала 1980�х гг.

до наших дней. По мнению ав�

тора, «...наиболее общеупотре�

бительные модели — схемати�

ческие, включающие графики и

схемы. Они отображают инфор�

мацию визуальными средствами,

подтверждая старую послови�

цу: «Одна картинка стоит тыся�

чи слов». Несомненно, эти мо�

дели наиболее популярны, по�

тому что их носитель — бумага —

очень доступен. Однако у них

есть серьезный недостаток —

они двухмерны, и часто для

преодоления этого ограниче�

ния используются различные

приспособления».

Предлагаемая нами модель, в

отличие от известных визуаль�

ных моделей, является много�

мерной, формальной логичес�

кой моделью, изначально ори�

ентированной не только на ви�

зуализацию УППП, но прежде

всего на компьютерное пред�

ставление модели для ее прак�

тического применения.

Отличительной особенностью

предлагаемой модели является

то, что в ней реализованы сис�

темный, проектный и процессный

подходы. «Если в качестве модели

взаимодействия данных подхо�

дов выбрать «иерархию», то про�

цессный подход является вло�

женным в проектный, а проект�

ный подход, в свою очередь, яв�

ляется вложенным по отноше�

нию к системному. Методологию

взаимодействия этих подходов

можно представить в виде «мат�

решки» [16]. Таким образом, в

системной методологической

модели реализован комплекс�

ный подход, что выгодно отлича�

ет ее от известных моделей УП.

СММ УППП является развитием

системной модели [10], кото�

рая апробирована на практике

управления проектами в Рос�

сии. Она основана на представ�

лении УППП как кибернетичес�

кой системы и содержит три ос�

новных блока, представленных

структурными декомпозициями

субъектов, объектов управле�

ния и процесса управления

проектом.

1.1. ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ (Q) 
Объектами управления могут

быть: проекты (Q1); программы

(Q2); портфели проектов и про�

грамм (Q3); проектно�ориенти�

рованная деятельность (ПОД) в

организации (Q4); проектно�

ориентированная деятельность

в системе организаций (Q5), ко�

торые детализируются на фазы

жизненного цикла объекта уп�

равления (С): концепция (С1),

разработка (С2), реализация

(С3), завершение (С4).

В общем случае объектом управ�

ления являются комплексы ра�

бот, которые необходимо выпол�

нить для достижения поставлен�

ной цели и результатов проекта.

Объекты управления могут быть

классифицированы и «катего�

ризированы» по разновиднос�

тям входящих в их состав про�

ектов — К [17] или по видам

проектно�ориентированной

деятельности. Тогда объекты уп�

равления, например, могут быть

представлены в виде следующе�

го вектора: Qк = {Q4, Q2, Q1, С1}.

1.2. СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ (Z)
Субъектами управления явля�

ются активные участники про�

екта (программы, портфеля),

взаимодействующие при выра�

ботке и принятии управленчес�

ких решений в процессе его

осуществления. К субъектам

управления относятся:

основные участники проекта

и их команды УП: команда

инвестора (Z1), команда за�

казчика (Z2), команда генкон�

трактора (Z3), команда ген�

подрядчика (Z4), команда ис�

полнителей (Z5) и др.;

команда управления проек�

том (программой, портфелем

проектов) (L): руководитель

проекта (программы, портфе�

ля проектов), члены команды

управления проектом;

функциональные менеджеры

проекта и члены их команд

(исполнители).

1.3. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТА
Процесс управления представ�

ляет собой структурную деком�

позицию функциональных задач

и процедур УППП, с помощью ко�

торых осуществляется воздейст�

вие субъектов управления на

объекты управления посредст�

вом принимаемых решений.

Основаниями классификации

функциональных задач как эле�

ментов процесса УППП являют�

ся векторы главных характери�

стик объектов {Qк, C …}, субъ�

ектов {Z, L…} и процессов УППП,

в том числе:

1) стадии процесса управле�

ния (F), включающие концеп�

цию (инициацию) проекта и его

частей, планирование работ
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проекта, организацию и кон�

троль выполнения работ, анализ

и регулирование хода работ, за�

крытие проекта и его частей;

2) функциональные области уп�

равления (S), включающие сле�

дующие задачи и процедуры: уп�

равление предметной областью

проекта, управление проектом

по временным параметрам, уп�

равление стоимостью в проекте,

управление качеством в проекте,

управление рисками в проекте,

управление персоналом в про�

екте, управление коммуникация�

ми в проекте, управление кон�

трактами в проекте, управление

изменениями в проекте, прочие

функциональные области;

3) временные разрезы управле�

ния (T) — иерархия временных

периодов, в рамках которых

рассматриваются задачи УППП,

относящиеся к разным объек�

там и субъектам управления:

стратегический уровень — ох�

ватывает весь жизненный

цикл проекта и / или продукта;

годовой уровень управления —

рассматривает работы проекта,

выполнение которых заплани�

ровано в течение года;

квартальный уровень управ�

ления — рассматривает ра�

боты проекта, выполнение

которых запланировано в те�

чение квартала;

оперативный уровень управ�

ления — рассматривает ра�

боты проекта, выполнение

которых запланировано в те�

чение месяца, декады, неде�

ли, суток, смены и т. д.

1.4. СВОЙСТВА СИСТЕМНОЙ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, 
ПРОГРАММАМИ И ПОРТФЕЛЯМИ
СММ УППП по существу является

гибкой системой классификации

потенциальных функциональ�

ных задач УПП и элементов,

обеспечивающих их решение

(методических, программных,

информационных, техничес�

ких, организационных и др.).

Основаниями классификации

задач УППП служат векторы

характеристик основных бло�

ков. Гибкость системы класси�

фикации обеспечивается сво�

бодным выбором векторов ха�

рактеристик задач и их произ�

вольным упорядочиванием, что

предоставляет возможность по�

строения структурной модели

(шаблона) и дерева задач УППП с

желаемыми конфигурациями, не�

обходимыми пользователю для

каждого конкретного случая в его

практической работе.

На основании изложенного к

свойствам системной модели

можно отнести:

представление системной мо�

дели управления проектом в

виде «свернутого» дерева из�

быточного множества задач и

процедур, которые теорети�

чески могут осуществляться

при управлении различными

объектами; каждый процесс

(задача) системной модели уп�

равления проектом однознач�

но определяется компонента�

ми выбранных векторов ха�

рактеристик {Z, L, …Q, C, K, …F,

S, T…} модели, логично взаи�

мосвязанных между собой;

иерархичность структуры объ�

ектов управления, основой

которой является структура

работ объектов управления

(WBS);

иерархичность и реляцион�

ность взаимосвязей между

субъектами управления, пред�

ставляемые организационной

схемой проекта (ОS);

иерархичность организацион�

ной структуры проекта (OBS),

включающей команду проек�

та и команду управления про�

ектом;

иерархичность структуры за�

дач и процедур управления

проектами (TBS), от отдель�

ных процедур и элементар�

ных задач до совокупности

комплексов задач систем

управления разного назна�

чения;

многоаспектность задач уп�

равления проектами, завися�

щих от объекта и субъекта уп�

равления. Это свойство весь�

ма важно для учета особен�

ностей методов, технологии и

организации управления, оп�

ределяемых разными катего�

риями проектов [17] и инте�

ресами разных субъектов

(стейкхолдеров).

Проекты, относящиеся к различ�

ным видам проектно�ориентиро�

ванной деятельности (К), имеют

разные характеристики (степень

неопределенности, стандарты,

формы жизненного цикла, пра�

вовую и нормативную базы и

др.). Это существенно влияет

на постановки задач УППП, ис�

пользуемые модели комплексов

операций, алгоритмы и методы

решения задач, программное

обеспечение и т. д. Разные ка�

тегории проектов могут потре�

бовать для эффективного уп�

равления использования раз�

ных методов, инструментов и

технологий.

Столь же существенно может

различаться УППП в интересах

разных субъектов.

Например, управление проек�

тами для инвестора характе�

ризуется определенным пред�

ставлением объекта управле�

ния, специфическими жиз�

ненными циклами проектов и

продуктов, постановками за�

дач со своими собственными

критериями оценки решений,

специфичными ограничениями

и неизвестными. Все это требу�

ет разработки и применения
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специальных методов и техно�

логий решения задач УППП

для инвестора. Эта же особен�

ность относится и к другим

ключевым участникам управле�

ния проектами — заказчикам,

генконтракторам, генподрядчи�

кам, органами власти и др.

Таким образом, для каждой ка�

тегории проекта и каждого клю�

чевого участника проекта при

необходимости может быть на

основе системной методоло�

гической модели сформиро�

вана отдельная функциональ�

ная структура задач или суб�

дисциплина УППП, ориенти�

рованная на конкретный тип

объекта (вид проектно�ори�

ентированной деятельности)

и субъекта проектной дея�

тельности с учетом его по�

требностей.

2. СТРУКТУРНЫЕ 
МОДЕЛИ В СММ 

УППП

СММ УППП позволяет рассмат�

ривать всю гамму работ / задач,

выполняемых / решаемых на

различных уровнях управления

при осуществлении проекта.

Эти работы / задачи можно

представить структурными ие�

рархическими моделями.

WBS — структура всех работ

проекта, включающая:

1) WBS’ — структуру работ, на�

правленных на получение ре�

зультата проекта;

2) TBS — общую структуру за�

дач / работ управления проек�

том, которая, в свою очередь,

подразделяется на:

TBS’ — структуру задач / ра�

бот, выполняемых командой

управления проектом;

TBS” — структуру задач / ра�

бот, выполняемых командами

управления основных участ�

ников проекта;

TBS’” — структуру задач /

работ, выполняемых коман�

дой разработчиков системы

УППП.

Каждая из работ предназначе�

на для определенного испол�

нителя, и мы на основании

структуры проектных работ

можем сопоставить различные

организационные структуры в

проекте.

OBS — команда проекта, вы�

полняющая все работы, вклю�

чает:

1) OBS’ — команду исполните�

лей работ, направленных на по�

лучение результата проекта;

2) OBSy — общую команду уп�

равления проектом, которая,

в свою очередь, подразделя�

ется на:

OBSу’ — команду управления

проектом;

OBSУ’’ — команду управления

основных участников проекта;

OBSУ’’’ — команду разработ�

чиков системы УППП.

На рис. 2. отображены основ�

ные структурные иерархичес�

кие модели и их взаимосвязи.

Взаимосвязи структурных мо�

делей проекта на разных уров�

нях управления представлены

на рис. 3.

Отобразить распределение ра�

бот между исполнителями мож�

но в виде матрицы:

WBS — OBS — матрица рас�

пределения всех работ проек�

та между всеми структурными

элементами команды проекта;

WBS’ — OBS’ — матрица рас�

пределения продуктно�ори�

ентированных работ проек�

та между структурными эле�

ментами функциональных

исполнителей в команде

проекта;

TBS — OBSy — матрица рас�

пределения всех управлен�

ческих задач проекта между

структурными элементами

всей команды управления

проектом.
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3. СВОЙСТВА 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ
Рассмотренные выше структур�

ные модели обладают некото�

рыми общими свойствами. Все

они могут быть представлены

древовидными графами, кото�

рые отображают взаимосвязи

между их структурными эле�

ментами. Это означает, что в

иерархической структуре ра�

бот проекта, представленной

графом G (рис. 4), можно вы�

делить подмножества вершин,

обладающих некоторыми по�

лезными специальными свой�

ствами.

Подмножество S вершин графа

G таково, что любой путь из

корня исходного дерева S1 в

любой листок определит един�

ственный элемент множества

S, которое назовем сечением

структурной модели G. Очевид�

но, что сечение структурной

модели представляет собой

разбиение моделируемого объ�

екта на части. Суммарные зна�

чения количественных характе�

ристик этих частей являются

общими характеристиками мо�

делируемого объекта. Заметим,

что в любой структурной модели

содержится конечное множест�

во сечений, и по заданным ха�

рактеристикам элементов мо�

дели можно формализованным

методом [12, 14] построить се�

чение с заданными свойствами.

Примеры сечений структурной

модели G: {S1}; {S2, S3}; {S4,

S5, S6, S8, S9}.

Рассмотрим интерпретацию и

применение понятия сечения для

различных структурных моделей.

Для WBS сечение представляет

собой полный перечень работ

проекта определенной степени

детализации. На основе перечня

работ, их взаимосвязей и продол�

жительности строятся сетевые

графики и рассчитываются ка�

лендарные планы работ. Оче�

видно, что можно построить се�

чение WBS с заданными свойст�

вами, например, с таким уров�

нем детализации работ, кото�

рый необходим и достаточен для

решения задач УП конкретным

пользователем. Можно также

построить иерархическую систе�

му сетевых моделей, используя

соответствующую иерархию се�

чений WBS. Из того факта, что в

WBS содержится конечное мно�

жество сечений, следует воз�

можность построения на ее ос�

нове соответствующего множе�

ства сетевых моделей проекта.

Для OBS сечение можно интер�

претировать как распределение

полной ответственности и ком�

петенции в проекте между ее

структурными элементами. Таким

образом, сечение OBS — это

центр или уровень распределе�

ния ответственности в проекте

на соответствующем данному се�

чению организационном уровне.

На основе сечений OBS можно

также построить иерархическую

систему ответственности в про�

екте, в том числе и с заданными

свойствами. Такой подход от�

крывает новые дополнительные

возможности в организацион�

ном планировании проекта.
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Для TBS сечение — это пред�

ставление полного набора за�

дач УП на определенном соот�

ветствующем (сечению) уровне

агрегирования: процедуры, за�

дачи, комплексы задач, функ�

циональные области, стадии

процесса управления и др.

На основе полученного с по�

мощью сечения TBS перечня

задач УППП, их взаимосвязей

и затрат времени на решение

(продолжительностей работ)

можно построить сетевые мо�

дели процесса управления

проектом и рассчитать кален�

дарные планы работ по управ�

лению проектом, что также от�

крывает дополнительные воз�

можности в организации эф�

фективной работы команды

управления проектом.

4. ФОРМИРОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

СТРУКТУРЫ УППП

Методология формирования

функциональной структуры

УППП основана на классифи�

кации задач и процедур, воз�

можных при управлении про�

ектами, программами и порт�

фелями.

Предлагаемый методологичес�

кий подход позволяет выявить

состав проблемно�ориентирован�

ных комплексов процессов (за�

дач) при УППП, определить мето�

ды и инструментарий обеспече�

ния эффективного принятия ре�

шений на всех уровнях УППП.

В качестве методологической

основы для определения и раз�

работки задач, необходимых

при УППП, предлагается ис�

пользовать основания систем�

ной методологической модели

УППП:

субъекты управления (Z);

команду управления проек�

том (L);

виды или категории объектов

управления (проектно�ори�

ентированной деятельности и /

или проектов) (К);

объекты управления — про�

екты, программы, портфели

проектов и программ, про�

ектно�ориентированную

деятельность в организации

или множестве организа�

ций (Q);

фазы жизненного цикла объ�

ектов управления (С);

уровни управления (T);

функциональные области уп�

равления (S);

стадии процесса управле�

ния (F).

Как видно из системной методо�

логической модели УППП, каж�

дый процесс (задача) одно�

значно определяется компо�

нентами всех уровней систем�

ной модели, выстроенных и ло�

гично взаимосвязанных («сни�

зу вверх»).

Если выбрать по одному эле�

менту из каждого уровня сис�

темной модели и рассмотреть

их последовательно, начиная

с нижнего уровня — «Стадии

процесса управления» и дой�

дя до верхнего уровня —

«Субъекты управления», мы

получим формулировку зада�

чи, возможную при УППП. Ус�

ловия этой задачи определя�

ются элементами, через кото�

рые прошел путь системной

модели: «Стадии процесса уп�

равления» — «Функциональ�

ные области управления» —

«Объект управления (его фа�

зы жизненного цикла и кате�

гории)» — «Субъекты управ�

ления».

Так, например, задача (Рn) —

«Планирование (F2) финанси�

рования (S3) годового объема

работ (Т2) на этапе разработ�

ки (С2) инновационного (К3)

проекта (Q1) для менеджера

проекта (L1) и заказчика (Z2)» —

определяется вектором:

Рп = {F2, S3, T2, C2, К3, Q1, L1, Z2}.

Используемые на практике за�

дачи могут не включать отдель�

ные классификационные при�

знаки системной модели. На�

пример, выделяя задачи (рабо�

ты) заказчика из WBS, можно

определить не только соответ�

ствующие модели и методы их

решения, но и необходимый ко�

личественный состав команды

(группы) заказчика и построить

ее OBS”’.

Общее количество процессов

(задач) УППП по предлагаемой

методологии определяется про�

изведением количества компо�

нентов рассмотренных осно�

ваний.

Системное представление за�

дач УППП, структурированных

по элементам предлагаемой

модели, позволяет обеспечить

полноту решения, их информа�

ционную взаимоувязку и логи�

ку осуществляемых процессов.

Задачи, решение которых необ�

ходимо для достижения целей

проекта (программы, портфе�

ля), обусловливают развитие

методов и средств УППП.

Таким образом, классификация

потенциальных задач на осно�

ве системной модели УППП от�

крывает области для развития

соответствующих методов и

средств УППП.

Предлагаемый подход позво�

ляет алгоритмическим путем

осуществить проверку на пол�

ноту и достаточность множест�

ва процессов (задач) в системе

УППП и установить логику и

взаимосвязи между ними.

Методология используется клю�

чевыми участниками и коман�

дой проекта в период создания,

функционирования и развития

систем УППП.
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5. МЕТОДОЛОГИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРИ УППП
На основе системной модели

управления проектом можно

осуществлять интеграцию раз�

личных ее элементов.

В предыдущем разделе рассмо�

трены потенциальные задачи

УППП, по сути своей являющие�

ся вертикальной интеграцией

«Субъектов управления», «Объ�

ектов управления», «Процесса

управления» по выбранным

элементам системной модели.

Это позволяет определить зада�

чи (процессы), необходимые

для инвестора, заказчика, ген�

контрактора, менеджера проек�

та и т. д.

Например, объединение задач

U’P {Z1, L, Q, C, T, S, F} включает

все возможные задачи УП для

инвестора. Аналогично можно

выделить задачи любого из

субъектов управления, объек�

тов управления и процессов

управления.

Не менее важными являются

задачи, определяемые различ�

ными комбинациями элементов

каждого уровня системной мо�

дели УППП (горизонтальная ин�

теграция). Такая интеграция

может объединять все элемен�

ты или часть элементов (их

комбинацию).

В качестве примера рассмот�

рим объединение задач (Р), ох�

ватывающее все стадии про�

цесса управления проектом —

«Концепция — Планирование —

Организация» и контроль вы�

полнения — «Анализ и регули�

рование — Закрытие», обеспе�

чивающее их логическую и ин�

формационную взаимосвязь:

U’Рn = {F1, F2, F3, F4}.

Такая комбинация представля�

ет cобой «свернутое» дерево

всех задач УППП, на основе ко�

торых можно определить коли�

чественный и качественный со�

став команды управления про�

ектом и ее организационную

структуру — OBS’’.

Второй пример. Комплекс задач

(Р), объединяющий комбинацию

элементов (управление време�

нем, стоимостью, персоналом,

контрактами) уровня «Функцио�

нальные области управления

проектом», выглядит так:

U’Рn = {S2, S3, S6, S8}.

Задачи такой комбинации оп�

ределят необходимый состав

команды управления проек�

том — OBS’’, способной вы�

полнить управление проек�

том (программой) по пере�

численным функциональным

областям.

Наибольшее практическое зна�

чение и применение имеют за�

дачи, определяемые горизон�

тально�вертикальной или сме�

шанной интеграцией элементов

системной модели УП.

В качестве примера рассмот�

рим комплексную задачу (Р) —

«Контроль и регулирование

всех функциональных областей

управления проектом на стадии

его реализации»:

U’Рn = 

={F3, F4, S1, S2, S3, S4 S5, S6, S7, S8, S9, С3}.

6. БИЗНЕС9ПРОЦЕССЫ
КАК ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ

УППП

Разработанная на основе сис�

темной методологической мо�

дели функциональная структу�

ра системы управления опре�

деляет потребности субъектов

в информации, необходимой

для эффективного осуществ�

ления проектов (программ).

Анализ необходимой информа�

ции позволяет построить логико�

информационную модель (ЛИМ)

системы управления, на основе

которой можно уточнить и оп�

ределить:

центры и распределение от�

ветственности между субъек�

тами управления и взаимо�

связи между ними;

перечень бизнес�процессов

(задач УППП) разрабатывае�

мой системы, включающий

задачи комплексного и про�

гнозирующего планирова�

ния работ проекта, задачи

мониторинга прогресса про�

екта, контроля и регулиро�

вания хода выполнения ра�

бот проекта;

взаимосвязи  бизнес�процес�

сов и последовательность их

выполнения;

входные и выходные данные

(например, трудозатраты, по�

требность в ресурсах, про�

должительность и т. д.), не�

обходимые для осуществле�

ния бизнес�процессов;

системы коммуникаций и до�

кументооборота в проекте.

В результате на основе анализа

и синтеза рассматриваемого

множества задач УППП как мно�

жества бизнес�процессов с ис�

пользованием техники сетевого

планирования можно получить:

сетевые модели процесса

УППП с заданным уровнем

детализации задач и процес�

сов управления;

календарные планы работ по

УППП;

графики потребности в пер�

сонале, оборудовании, де�

нежных средствах и других

ресурсах, необходимых для

УППП;

специфицированную потреб�

ность в методах и средствах

УППП и определение их па�

раметров для приобретения,
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разработки систем и средств,

необходимых для удовлетво�

рения всех требований УППП;

другие данные, необходимые

для управления проектами и

программами.

Все это открывает новые допол�

нительные возможности для

обеспечения эффективной ра�

боты в проектах и программах.

7. ПОДХОДЫ 
К РАЗРАБОТКЕ 

И ПРИМЕНЕНИЮ 
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОЙ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ

Системная методологическая

модель позволяет наглядно отоб�

разить полный перечень состав�

ляющих элементов и их взаимо�

связи; упростить представление

сложных систем, сделав легким

их анализ; увеличить адекват�

ность проектируемых систем,

масштабировать проектируемую

систему в соответствии с по�

ставленными целями.

Описанные выше возможности

формирования различных функ�

циональных структур и интег�

раций элементов системы УППП

на основе системной методо�

логической модели определя�

ются объектом управления и

потребностями субъектов в ин�

формации, необходимой для

эффективного осуществления

проектов.

Масштабность объекта управ�

ления и необходимое количест�

во субъектов управления опре�

делят перечень бизнес�процес�

сов (задач УППП) проектируе�

мой системы, что, в свою оче�

редь, определит возможности

программного продукта. Это

может быть:

локальная программа для ре�

шения отдельного комплекса

задач;

пакет прикладных программ,

предназначенный для управ�

ления проектом, програм�

мой, портфелем проектов ли�

бо всей проектно�ориентиро�

ванной деятельностью пред�

приятия;

программа�классификатор,

построенная по основаниям

системной методологической

модели и предназначенная

для моделирования систем уп�

равления (программных ком�

плексов).

Применение программного обес�

печения СММ предоставит воз�

можность классифицировать и

формировать необходимые за�

дачи управления проектом.

Классификация проводится на

основе идентификаторов, к ко�

торым относят характеристики

объектов управления, фазы их

жизненных циклов, субъекты,

стадии процесса управления,

функциональные области и

уровни управления.

Главные цели классификации

задач — возможность выбора

методологии (концепции) уп�

равления проектом; создание

шаблонов систем УП.

Прикладное программное обес�

печение включает две части:

базу данных по объектам и

субъектам управления (про�

цессы, задачи и процедуры

управления проектами, про�

граммами и портфелями про�

ектов);

классификатор.

Основными целями програм�

мной реализации СММ являются:

1) создание шаблонов системы

управления проектом согласно

определенной конфигурации;

2) классификация элементов

УППП с различных точек зре�

ния (по разным основаниям

модели);

3) определение дополнитель�

ных требований для объекта

управления, уровня, функцио�

нальных областей и фаз жиз�

ненного цикла;

4) расширение базы данных клас�

сификации с «дружественным

интерфейсом» пользователя;

5) формирование шаблонов за�

дач управления с учетом задан�

ного уровня декомпозиции, ин�

тересов различных участников

проекта и дополнительных ог�

раничений;

6) представление результатов

классификации в виде иерар�

хических схем;

7) конструирование иерархи�

ческих идентификаторов клас�

сификации.

Модель системы выполнена в

формате XML�базы данных, что

позволяет объединять ее с дру�

гим программным обеспечением.

На сегодняшний день разрабо�

тана алгоритмическая модель,

помогающая проводить класси�

фикацию задач управления по

заданным признакам. Выборка

задач производится по задан�

ному n�мерному вектору при�

знаков, где n — число групп

признаков, которые, согласно

СМ УППП (рис. 1), составляют:

субъекты управления — век�

тор Z;

объекты управления — вектор Q;

фазы жизненного цикла объек�

та управления — вектор С;

процесс управления;

уровни управления — вектор T;

функциональные области уп�

равления — вектор S;

стадии процесса управления —

вектор F.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В отличие от известных «ил�

люстративных» системных мо�

делей УП, предложенная мо�

дель является логической фор�

мальной системной моделью

(УППП), ориентированной на
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компьютерное практическое

использование.

2. Системная модель УППП, по�

мимо известных характеристик

задач и элементов УП, учитывает

категории и разновидности объ�

ектов управления, а также раз�

новидности субъектов УППП.

3. Предложенный системный

подход к управлению проекта�

ми, программами и портфелями

является комплексным, т. к.

включает в себя, кроме систем�

ного, также проектный и про�

цессный подходы.

4. Применение системной мето�

дологии, разработанной на ос�

нове системного подхода к

УППП, позволяет определить и

разработать:

системное структурирован�

ное представление знаний об

управлении проектами;

методологический инстру�

ментарий для генерации и си�

стемного проектирования це�

лостной интегрированной си�

стемы управления проектами

и программами, включая:

— концептуальное проектиро�

вание;

— проектирование функцио�

нальных и обеспечивающих

частей;

— проектирование системы ком�

муникаций и документации;

— механизм для определения

функциональной структуры

задач, формулирования поста�

новки задач управления про�

ектами в различных системах

управления проектно�ориен�

тированной деятельностью;

основу для разработки моде�

лей, методов и средств реше�

ния задач УПП;

основу для глобализации,

стандартизации, унифика�

ции и локализации управле�

ния проектами как профес�

сиональной сферы деятель�

ности;

основу для формирования

единого подхода к образова�

нию, обучению и сертифика�

ции специалистов по управ�

лению проектами;

общий профессиональный язык

и терминологию для специали�

стов и практиков по управле�

нию проектами;

программный продукт для

практического использова�

ния системной модели в ви�

де локального продукта или

методологического блока,

встроенного в профессио�

нальный пакет программ по

УППП.
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