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Постановка проблемы. Теория современного менеджмента, и, в частности, управление 
проектами достаточно интенсивно пополняются новыми категориями. Одна из них – «проектный 
потенциал», который (согласно [1]) является мерой компетентности организации в области 
управления проектами в соответствии с IPMA OCB (Требования к компетентности организации в 
области управления проектами Международной Ассоциации Управления проектами). Данная 
компетентность является отражением зрелости предприятия с точки зрения использования 
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концепции управления проектами в организации. Такой подход принят за основу в публикациях 
Г. Керцнера [2], С.Д. Бушуева [3], Т.С. Бушуевой [4], и предполагает использование «проектного 
потенциала» в качестве универсального инструмента управления развитием компетентности 
организации с высокой степенью абстрагирования от специфики предприятий и сути проектов.  

Тем не менее, компетентность организации в управлении проектами может быть 
рассмотрена на уровне конкретного проекта, и категория «проектный потенциал» может 
применяться в качестве меры возможностей предприятия по успешной реализации конкретного 
проекта. Таким образом, границы использования категории «проектный потенциал» могут быть 
расширены, что было предложено в [5]. Реализация данной идеи в [6] легла в основу 
двухуровневого рассмотрения «проектного потенциала». Первый уровень – это уровень 
предприятия в целом, второй уровень – это уровень проекта.  

Таким образом, система показателей, характеризующих те или иные аспекты проекта, 
пополнилась проектным потенциалом на уровне проекта. Тем не менее, направления и 
концептуальные подходы к использованию данного показателя – проектного потенциала на 
уровне проекта – остаются практически не проработанными. Это обуславливает необходимость 
дальнейшего исследования вопросов применения проектного потенциала в процессах 
управления проектами.  

Анализ последних исследований и публикаций. Отметим, что базой большинства 
исследований по данной тематике является пятиуровневая модель технологической зрелости 
предприятия Г. Керцнера [2]. Так, в [7] В.А. Рач использует проектный потенциал в качестве 
характеристики компетентностного управления, то есть проектным потенциалом оценивается 
система менеджмента предприятия. В отдельных публикациях затрагивается проблема оценки 
проектного потенциала (например, [3]), сутью которой является, в большей степени, оценка 
команды проекта – знаний, умений, навыков членов команды – и качества организации процессов 
управления проектами.  

Новый подход к проектному потенциалу ([5]) – как меры возможностей предприятия по 
реализации конкретного проекта – расширяет границы категории «проектный потенциал», что 
предполагает всестороннее изучение данного показателя и его эффективное применение в 
процессах управления проектами.  

Исследование источников формирования и оценки проектного потенциала на уровне 
конкретного проекта выполнено в [6]. В [8] предложено данный показатель использовать как 
дополнительную характеристику проекта в процессе принятия решений по проекту, в частности, 
по выбору проекта для реализации из множества рассматриваемых альтернатив. Таким образом, 
в новом контексте проектный потенциал выступает в качестве ограничения или одного из 
критериев при формализации процессов отбора проектов. 

Тем не менее, использование проектного как интегральной оценки успешности предприятия 
по реализации конкретного проекта не исчерпывает возможности применения данного показателя 
в управлении проектами.  

В [9] были укрупненно охарактеризованы направления использования проектного 
потенциала с учетом областей знаний по управлению проектами. Развитие идей, заложенных в 
данной работе, послужило базой для формирования результатов в рамках настоящего 
исследования.  

Постановка задачи. С учетом вышесказанного, целью данного исследования является 
разработка методического подхода по применению составляющих проектного потенциала в 
процессах управления проектами. 

Задачами исследования являются: 
1) Формирование концептуального подхода и соответствующего инструментария 

декомпозиции составляющих проектного потенциала на «слабые» и «сильные»; 
2) Характеристика применения выделенных двух категорий составляющих проектного 

потенциала в процессах управления проектами. 
Изложение основного материала исследования. В [8] установлено, что использование 

категории «проектный потенциал» на уровне проекта позволяет дополнить множество 
описательных и результативных характеристик проекта, таких как ценность, экономическая 
эффективность, что обуславливает целое множество вариантов использования данного 
потенциала в процессах управления проектами. 

Структура проектного потенциала в соответствии с [9] включает в себя две укрупненные 
составляющие – «Компетенции, репутация, имидж» (характеристики компании) и 
«Обеспеченность ресурсами». Структура проектного потенциала изображена на рис. 1. 
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 Рис. 1. Структура проектного потенциала 
Источник: [6] 
 
В соответствии с разработанной и представленной в [6] методикой для проектов может быть 

рассчитан проектный потенциал, как мера возможностей компании по реализации данного проекта в 
сложившихся условиях. 

При этом не только итоговая оценка проектного потенциала, а и его составляющие могут быть 
использованы в процессах управления. 

Согласно предлагаемому подходу, в результате количественного анализа, составляющие 
потенциала могут быть классифицированы как «сильные» и «слабые» ([9]). Так, даже у проектов с 
высоким потенциалом отдельные составляющие могут быть «слабыми» (то есть иметь недостаточно 
высокий уровень по сравнению с максимально возможным или требуемым). 

Для распределения составляющих потенциала на «сильные» и «слабые» предлагается 
использовать величину, отражающую долю составляющей проектного потенциала от максимально 
возможной: 

                                                   max
, 1, 2; 1,3fs
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fsP  - значение составляющей проектного потенциала; 

max
fsP

 – максимально возможное 

значение составляющей проектного потенциала, устанавливается на уровне соответствующего 
интегрального «веса» составляющей, то есть доли вклада составляющей в интегральную оценку. Под 
интегральным весом понимается вес компонент проектного потенциала, данная величина показывает 
уровень, который должен был бы быть при 100% качестве, доступности и т.п. (подробно изложено в 
[6]). 

Для разделения составляющих потенциала на «слабые» и «сильные» необходимо задать 

уровень сравнения, то есть минимально допустимое значение 
m in
f sI

, которое устанавливается в % 

(долях) от m a x
fsP .  

m in
fsI

 предлагается задавать на базе мнений экспертов с учетом специфики рассматриваемого 
проекта, предприятия и внешних условий реализации проекта. 

Не только укрупненные составляющие потенциала, и а отдельные компоненты (конкретный вид 
ресурса, например) могут рассматриваться с точки зрения разделения на «слабые» – «сильные». В 

этом случае в рассмотрение вводятся, ( ) , 1, 2; 1, 3; 1, ; 1,fs i jI f s i n j m= = = =
где n - 

количество составляющих в компетенциях, репутации, имидже, m  - количество  выделенных видов 
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ресурсов. Для определения 
m a x

( )f s i jP
 используются веса отдельных ресурсов или характеристик 

компании. 
Логическая схема использования проектного потенциала и его составляющих представлена на 

рис. 2. Таким образом, интегральная оценка проектного потенциала может использоваться для 
отбора проектов из множества альтернатив, а ее составляющие – на протяжении всего жизненного 
цикла в процессах управления.  
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 Рис. 2. Логическая схема использования проектного потенциала и его составляющих 
Источник: составлено автором 
 
Рис. 3 иллюстрирует уровень составляющих проектного потенциала для проекта «Обновление 

парка перегрузочной техники».  
Как видно, «слабыми» составляющими потенциала является «репутация» компании, а также 

имидж компании, на который негативное влияние оказывает репутация у клиентуры и недостаточно 
высокий уровень оказания стивидорных услуг (рис. 4). 
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Рис. 3. Графическая иллюстрация составляющих проектного потенциала проекта 
«Обновление парка перегрузочной техники» для стивидорной компании 

Источник: составлено автором 
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Рис. 4. Анализ компонент составляющей «Компетенции, репутация, имидж»  

Источник: составлено автором 
 
Выводы, которые можно сделать в результате анализа компонент проектного потенциала на 

примере «Компетенции, репутация, имидж» рассматриваемого проекта: для составляющей 
проектного потенциала проекта «Обновление парка перегрузочной техники» «слабыми» 
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компонентами являются «Поддержка во властных структурах (заинтересованность городских 
властей)», «Репутация у клиентуры», «Уровень оказания стивидорных услуг» – фактический уровень 
меньше либо равен 80% от максимально возможного, что в данном случае было установлено в 
качестве принципа разделения. 

В результате анализа составляющих потенциала выявлены «слабые» компоненты, которые 
могут быть использованы в процессах управления, например, как факторы риска. 

Отметим, важное свойство проектного потенциала и его составляющих – он (они) динамично 
меняющиеся величины на протяжении жизненного цикла проекта. Например, отсутствие в полном 
объеме результатов прогнозирования рыночного спроса на момент начала проекта может измениться 
с учетом получения новой информации от консультантов; или отсутствие связей (поддержки у 
городских властей) на момент начала реализации проекта может трансформироваться в «сильную» 
составляющую. Таким образом, в процессах мониторинга осуществляется отслеживание динамики 
проектного потенциала и его составляющих.  

На рис. 5 представлено схематически два возможных сценария с динамикой проектного 
потенциала: при позитивной динамике потенциал увеличивается (в соответствии с примером, 
представленным выше). При негативной – уменьшается, например из-за того, что компетентность 
проектного менеджера оказалась ниже, чем было принято; или произошли изменения во внешней 
среде, которые сформировали неблагоприятные условия для реализации проекта.  
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Рис. 5. Динамика проектного потенциала на протяжении жизненного цикла проекта 
Источник: составлено автором 
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Таким образом, проектный потенциал является предметом изучения на протяжении всего 
жизненного цикла проекта и его критическое изменение может послужить базой для пересмотра 
целесообразности дальнейшей реализации проекта. То есть результаты по проекту еще могут быть 
не получены, но проектный потенциал уже может «предупреждать» об их неудовлетворительном 
уровне. Таким образом, проектный потенциал и его составляющие (особенно, «слабые») служат 
своеобразными индикаторами для отслеживания успешности реализации проекта. 

Отметим также важное свойство проектного потенциала – он динамично меняется на 
протяжении прединвестиционного, инвестиционного и эксплуатационного этапов, и переходит в 
другое качество – в компетентность (проектный потенциал на уровне организации) по завершению 
проекта. Как выше было определено, компетентность включает в себя знания, опыт, умения. Поэтому 
опыт и умения, приобретенные в процессе реализации проекта вносят свой вклад в формирование 
компетентности организации. Таким образом, проектный потенциал на уровне проекта повышается 
или понижается на протяжении жизненного цикла и в любом случае трансформируется в 
компетентность различного уровня (выше – при успешной реализации проекта, ниже – при не 
достижении проектом поставленных целей, но отрицательный результат – это тоже результат, 
поэтому даже негативный опыт в реализации проекта повышает уровень компетентности 
предприятия в управлении проектами). 

Такое понимание динамики и дальнейшей трансформации проектного потенциала на уровне 
проекта интегрирует проектный потенциал на разных уровнях – предприятия и конкретного проекта, 
что дает более полную системную модель данной категории – проектного потенциала.  

Выводы из проведенного исследования. Сформулирован методический подход по 
разделению составляющих проектного потенциала на «слабые» и «сильные», а также 
охарактеризованы основные направления использования проектного потенциала (и его 
составляющих) в процессах управления на протяжении жизненного цикла проекта. В таком качестве 
проектный потенциал становится связующим звеном процессов управления, повышая их 
эффективности.  

Установлено важное свойство проектного потенциала – его динамичность на протяжении 
жизненного цикла проекта, а также переход проектного потенциала в компетентность по завершению 
жизненного цикла проекта.  
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DIRECTIONS OF IMPROVING THE MANAGEMENT  
OF INTELLECTUAL CAPITAL STRUCTURE 

 
Постановка проблеми. Аналіз управління структурою інтелектуального капіталу у попередніх 

роботах автора [1] вказує на нагальну потребу вітчизняних машинобудівних підприємств у 
вдосконаленні управління структурою інтелектуального капіталу. Про це свідчить низький рівень 
розвитку складових інтелектуального капіталу більшості з досліджуваних машинобудівних 
підприємств. Окрім цього, слід акцентувати увагу на тому, що сучасний ринок вимагає від підприємств 
інноваційних рішень та креативності. Необхідний перехід від застарілих технологій і методик до більш 
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