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Аннотация. Статья посвящена отношениям власти, складывающимся в усло-
виях проектной формы организации деятельности. Основная цель работы – ана-
лиз влияния характеристик проекта на необходимость в определенном типе вла-
сти для эффективного управления командой. В статье использована типология 
власти Макса Вебера, дано сравнительное описание каждого типа власти отно-
сительно приемлемых условий их проявления. Потребность в традиционном типе 
власти возникает в обстоятельствах строгого соответствия институциональ-
ному контексту проекта и при влиятельных заинтересованных сторонах. Сред-
ством выражения традиционного типа власти в проекте является контексту-
альная компетентность в том содержании, в каком ее определяют стандарты 
IPMA. Харизматический тип власти становится актуальным в проектах с высо-
кой неопределенностью, требующих творческих, уникальных решений. Руководи-
тель этого типа обеспечивает сплоченность команды в уверенном стремлении к 
успеху проекта. Наконец, бюрократический тип власти востребован в типовых 
проектах с открытым регламентированным взаимодействием членов команды. 
И этот тип власти выражен посредством применения профессиональных стан-
дартов и корпоративных методик проектного управления, что наиболее заметно 
у исполнителей с высокой организационной зрелостью. В заключительной части 
статьи типология власти Вебера представлена в виде семантического диффе-
ренциала по характеристикам проекта. В результате работы сделан вывод о 
возможном сочетании в проекте всех трех типов власти по Веберу в виде триады 
управленческих ролей «куратор проекта – руководитель проекта – руководитель 
проектного офиса (или функциональный руководитель)».  
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эмпатия и т. д. Вследствие такого много-
образия явлений власти неудивительно, 
что она издавна, с ветхозаветных вре-
мен, является одной из центральных тем 
в описании отношений между людьми.

Макс Вебер стал одним из ученых, ко-
торый посвятил свою исследовательскую 
деятельность изучению природы челове-
ческой власти во всем богатстве ее исто-
рических примеров. Обратив свой взгляд 
на обратную сторону власти, а именно 
на причины подчинения людей влиянию 
других, им была предложена типология, 
не утратившая своей актуальности за 
сто лет, и даже напротив, вызывающая 
немалый научный интерес в условиях 
формирования многополярного мира. В 
этой работе предпринимается попытка 
применения типологии власти Вебера в 
анализе отношений проектной организа-
ции и рассмотрение проявления каждо-
го типа власти в условиях деятельности 
проектной команды.

Особенности проектной команды
Проектная команда представляет со-

бой особый тип ситуаций для реализации 
управленческих отношений. Так как она 

Введение 
Актуальность задач непрерывного и 

устойчивого развития для современных 
организаций определяет в качестве их 
особенности все большее число проект-
ных решений в структуре их деятельно-
сти. Реализация же проектов предпола-
гает применение командного подхода к 
работе, существенным принципом кото-
рого является интенсивность межсубъ-
ектного взаимодействия ради всеобщего 
успеха. Но успех не есть результат лишь 
усилий команды, он также обусловлен 
контекстом проекта и тем, как команда 
его воспринимает. Отношения власти – 
часть этого контекста, но в то же время 
и следствие преднамеренных действий 
членов команды.

Власть – ключевой фактор конфигура-
ции взаимоотношений, определяющий 
их направленность к разным центрам 
интересов. Власть различна по своей 
природе, в основе ее движущих сил раз-
ные аспекты жизнедеятельности людей: 
положение в структуре социальных от-
ношений, знания и способности, нали-
чие жизненно необходимых ресурсов, 
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является объединением людей в рамках 
совместного решения какой-либо вре-
менной задачи, в ней проявляется спец-
ифический набор условий, предопреде-
ляющий типовые характеристики власти 
для участников проекта, в его составе:

– важность и ценность получения ре-
зультата для всех и необходимость скоор-
динированных усилий в его достижении;

– новизна результата и масштабность 
изменений в окружающей действитель-
ности участников проекта;

– временный характер существования 
проектной команды;

– неопределенность исхода проекта и 
необходимость веры всех участников в 
успех его реализации;

– уникальность решаемой задачи и по-
требность в творческом потенциале ко-
манды;

– экстраординарность условий иници-
ации проекта;

– опыт участников в проектной дея-
тельности и степень его формализации;

– локальность проекта в конкрет-
ных институциональных условиях, его 
ограниченность в пространственно-
временном континууме;

– необходимость соответствия резуль-
татов требованиям широкого круга заин-
тересованных сторон с разной степенью 
их влияния;

– солидарная ответственность коман-
ды за результат (отношения круговой 
поруки);

– коллегиальность решений;
– межфункциональный характер уча-

стия в проекте;
– проблема вовлеченности членов ко-

манды в условиях их неполной занятости;
– возможность мотивации участников 

посредством распределения выгод от до-
стижения общего результата проекта;

– востребованность сертифицирован-
ных специалистов вследствие развития 
профессиональных сообществ.

Относительно этих выше выделенных 
особенностей функционирования про-
ектной команды проанализируем прояв-
ление в них разных типов власти.  Типо-
логия власти Макса Вебера имеет фунда-
ментальное значение при рассмотрении 
вопроса о классификации управленче-

ских отношений. Согласно его точке зре-
ния, в основе различия отношений вла-
сти лежит принцип легитимности, т.е. 
причины, по которым люди принимают 
и следуют воле другого человека. На этом 
основании Вебер различает традицион-
ную, харизматическую и рациональную 
власть [Вебер, 2019. С.29]. Действие этих 
типов власти рассмотрим в контексте 
реализации проекта.

Традиционная власть
Данный тип власти означает личный 

авторитет человека, основанный на свя-
тости традиции, т. е. с позиций легитим-
ности подчинение происходит в силу 
привычного образа жизни; подчинение 
продолжается, потому что оно было ра-
нее, было уже много времени и нет мо-
тивов что-либо менять в виду приемле-
мости текущего положения дел для всех 
участников.

В этом случае следует различать мас-
штаб привычного: с одной стороны, речь 
может идти о привычных отношениях 
субординации коллег на протяжении 3-5 
лет, но с другой – о святой преемствен-
ности поколениями норм поведения, о 
культуре власти, например, об уважении 
к старшим или личном пиетете к настав-
нику, нормах чести, репутации и т.д. Ве-
бер отмечал зависимость личного пиете-
та перед традиционной властью от почи-
тания норм традиций, влияние которых 
он называл «властью предания» [Вебер, 
2019. С. 75], а в пример приводил огра-
ниченность действий светских правите-
лей страхом перед религиозными авто-
ритетами, стоящих на страже традиций 
[Вебер, 2019. С. 78]. Применительно к 
проектной команде рассматривать по-
ведение ее участников в первом аспекте 
нет смысла, поскольку проект по опреде-
лению своему предприятие временного 
характера, а значит любая привычная 
субординация отменяется его заверше-
нием и может быть свойственна лишь 
только самой организации, которая при-
вычным для себя образом формирует от-
ношения в системе проектного управле-
ния. Однако во втором аспекте изучение 
традиционной власти должно быть обра-
щено на проектную команду.

Проект всегда локализован в про-
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странстве и времени и в силу этих огра-
ничений изоморфен той институцио-
нальной среде, в которой реализуется. 
Проект заключен в рамках конкретных 
национальных культур и ценностей своей 
эпохи. Инициация проекта оказывается 
затруднительной, если в своем содержа-
нии он противоречит правовым услови-
ям и традициям населения тех стран, в 
которых ожидаемо проявятся эффек-
ты его реализации, также и действия 
участников проекта оказываются мало-
эффективными, если ими не установле-
ны общепринятые нормы хозяйственной 
практики. Наглядными примерами это-
му могут быть те международные проек-
ты, что не были реализованы по причине 
отсутствия институциональных условий, 
способных обеспечить атмосферу дове-
рия для всех участников. В частности, 
можно отметить проект строительства 
железной дороги Каир – Кейптаун, ини-
циатором которого был английский ко-
лониалист Южной Африки и основатель 
алмазодобывающей компании «De Beers» 
Сесил Джон Родс. Целью его проекта было 
соединение британских владений на раз-
ных концах африканского континента 
непрерывной железнодорожной и теле-
графной магистралью. Однако заверше-
нию проекта в XIX веке препятствовали 
наличие на маршруте немецких коло-
ний, с метрополией которых правитель-
ство Британии было в конфронтации, 
а также политическая нестабильность в 
Южной Африке, вызванная как актив-
ностью буров, так и недовольством мест-
ного населения [Царев, 2010].

Еще один пример, интерес к которо-
му растет в последнее время – это проект 
строительства канала Иранруд, соеди-
няющего Каспийское море и Индийский 
океан. Помимо того, что этот мегапроект 
технически сложный из-за горного ланд-
шафта и протяженности канала, серьез-
ными барьерами для его реализации яв-
ляются введенные против него в 1997 г. 
санкции США и угрозы финансовых и 
иных экономических мер наказания для 
всех его возможных участников, а так-
же несогласие ряда правительств при-
каспийских стран, которые, несмотря 
на явные для них выгоды, будучи чле-

нами тюркских международных органи-
заций, могут выступить в защиту инте-
ресов Турции, стремящейся сохранить 
преимущества своих проливов Босфор и 
Дарданеллы [Иванов, 2020]. Так, в силу 
грандиозности своего замысла этот про-
ект оказывается слишком сложным по 
структуре национально-политических 
интересов его возможных участников.

Неслучайно традиционная власть рас-
сматривается в контексте таких гигант-
ских проектов, поскольку их инициация 
связана с выражением национально-
культурных смыслов существования тех 
или иных стран, с экзистенциональными 
вопросами их дальнейшего развития, а 
потому и с решениями, принимаемыми 
на самых высоких уровнях руководства 
этих стран с учетом политической конъ-
юнктуры. Наличие гарантированного 
дохода и надежность привлекаемых бе-
нефициаров, как правило, позволяет 
запустить привычные механизмы рас-
пределения выгод между ними инициа-
тором проекта, не беспокоясь о рациона-
лизации институциональных условий их 
взаимодействия. Иными словами, тради-
ционная власть в управлении проектами 
проявляется в том, что участники круп-
ных проектов получают соответствую-
щие полномочия в силу оказываемого им 
доверия со стороны национальных пра-
вителей, но при условии, что последние 
являются выразителями национальных 
интересов. Например, китайское прави-
тельство инициируя проекты в других 
странах, в дальнейшем выполняет их си-
лами госкомпаний, используя специфи-
ческую модель финансирования, харак-
терной чертой которой является непро-
зрачность условий сделок [Гемуева, 2018]. 
Такой подход к реализации проектов по-
зволяет китайским компаниям работать 
в странах с нестабильным или сложным 
внутриполитическим положением, а так-
же со странами, правительства которых 
по критериям ОЭСР являются неэффек-
тивными или коррумпированными, т. е. 
получать преимущество в мировой эко-
номике там, где вопросы распределения 
выгод от участия в проекте ничтожно 
значимы по сравнению с общим эффек-
том от реализации самого проекта. Так, 
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в странах Африки в условиях завышен-
ных ожиданий местного населения от ре-
ализации крупных транспортных, энер-
гетических и телекоммуникационных 
проектов организационные отношения в 
них приобретают черты патриархально-
го правления – когда действия руководи-
теля страны выражают исключительную 
заботу о всеобщем благе.

Проводником традиционной власти 
среди непосредственных участников про-
екта является его куратор, он становит-
ся выразителем политических интересов 
руководства страны (либо местных адми-
нистраций или каких-либо сообществ в 
зависимости от масштаба и содержания 
проекта) в решении проблем, требующих 
соответствующего уровня эскалации. В 
отсутствие куратора его роль выполняет 
наряду с другими обязанностями руково-
дитель проекта. В смысле характеристи-
ки проявления чистого типа традицион-
ной власти куратор выступает в роли до-
веренного лица заказчика или иных клю-
чевых заинтересованных сторон проекта, 
который ожидает получения успешного 
результата от действий команды, отно-
сясь к ней как к коллективу с солидарной 
ответственностью.

Помимо того, что в основе влияния 
куратора лежит оказанное ему инициа-
торами/заказчиками доверие, для него 
также ожидаема контекстуальная ком-
петентность в соответствии с термино-
логией IPMA, согласно которой она есть 
совокупность методов, инструментов и 
техник, позволяющих взаимодейство-
вать с окружением проекта, а также 
способность понимать, почему люди уча-
ствуют в проектах [Яценко, 2018]. Одна 
составляющая данной компетентности 
выражена в работе с такими формаль-
ными средствами, как стратегические 
документы с обоснованием проектов, ад-
министративные структуры и процеду-
ры, в которых возникают и реализуются 
проекты, действующие законы, правила 
и стандарты, определяющие требования 
к проектам. Другая составляющая ком-
петентности характеризует способности, 
которые как раз и позволяют кураторам 
завоевывать доверие в социальном окру-
жении проекта, выстраивая эффектив-

ные неформальные взаимоотношения на 
основе понимания личных целей, нравов, 
обычаев, убеждений и норм хозяйствен-
ной практики.

Решения по проекту, вырабатываемые 
в рамках традиционной власти, обуслов-
лены отношениями с заинтересованными 
сторонами, которые развиваются курато-
ром или руководителем из понимания сте-
пени их власти, интереса и правомочно-
сти. При этом чем меньше заинтересован-
ных сторон и более явно выражена града-
ция их влияния на проект, тем чище тип 
традиционной власти, т. е. тем более явно 
будут проступать черты личного пиетета, 
свойственные патримониальности и па-
триархальности. И наоборот, чем больше 
заинтересованных сторон и разнообразнее 
их влияние, тем в большей степени требу-
ются методы и техники рационализации 
отношений – от переговорных методик и 
контрактов до таких инструментов, как 
круг стейкхолдеров, карта заинтересован-
ных сторон, матрица их вовлеченности и 
т. д. [Ципес, Шадаева, 2015].

Харизматическая власть
Этот тип власти основан на вере в 

сверхъестественные способности чело-
века, т.е. такие способности, которые у 
остальных людей ближайшего окруже-
ния естественным образом не возника-
ют. Следовательно, люди подчиняются 
такому человеку, потому что никто кро-
ме него не способен решать определен-
ные задачи. И чем более стабильно субъ-
ект харизматической власти проявляет 
свои сверхъестественные способности в 
успешном деле, тем сильнее вера подчи-
ненных и неоспорим его авторитет [Ве-
бер, 2019. С. 179].

Применительно к проекту такая кон-
фигурация власти в большей степени 
подходит его руководителю, лидеру ко-
манды и ее окружения, который способен 
убедить всех в необходимости получения 
результата и поддерживать их веру в то, 
что этот результат будет достигнут, обе-
спечивая прогресс его исполнения.

Вообще сам факт того, что проект 
ограничен во временной перспективе и 
его участники вовлечены в конкретную 
деятельность лишь на определенный 
срок, предполагает отсутствие какой-
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либо преемственности власти, а значит 
проект в принципе невозможен, пока 
кто-то не проявит харизму в его инициа-
ции. При этом важно заметить, что чем 
дольше по времени проект, тем выше от-
ветственность руководителя перед его 
участниками, поскольку их ожидания 
становятся все более экзистенциональ-
ными, а вот их интерес к проекту под 
влиянием чередующихся обстоятельств 
может измениться. По мере такого воз-
растания ответственности харизматич-
ность руководителя должна быть все бо-
лее интенсивна, чтобы препятствовать 
снижению актуальности проекта.

Нужда в харизме руководителя про-
екта проявляется еще более остро в тех 
проектах, где деятельность направлена 
на уникальный результат, в достиже-
нии которого ранее не было сформиро-
вано опыта, что типично, например, 
для стартап-проектов. В этой ситуации 
члены команды вынуждены разрабаты-
вать и следовать принципиально новой 
технологии в проекте, а поскольку исход 
такой практики заранее неизвестен, они 
нуждаются в укреплении своей веры в 
успех дела. В этом отношении очень точ-
ным был ответ создателя бренда «Qiwi» и 
венчурного фонда «Run Capital» Андрея 
Романенко на вопрос, что является глав-
ным для него при принятии решения ин-
вестировать в тот или иной проект: «Глав-
ное всегда – фаундер и команда. Если не 
чувствую в них уверенности, то инвести-
ровать не буду не при каких условиях»1. 
Следовательно, значимость проявления 
харизматической власти в проекте рас-
тет по мере увеличения рисков, связан-
ных с новизной его содержания.

Харизматическая власть в любой сфе-
ре деятельности носит революционный 
характер в том смысле, что она ориенти-
рована на преобразование повседневно-
сти и существующих практик. «Сверхъе-
стественность» лидера является не только 
элементом новизны в восприятии окру-
жающих, но зачастую сама подпитыва-
ется новыми идеями, взрывающими пла-

сты привычной им действительности. На-
глядным примером этому может служить 
Великий соляной марш Ганди. Этот соци-
альный проект разворачивается на фоне 
ставшего обыденным за полтора столетия 
господства Британии в Индии. Новая же 
идея Махатмы Ганди заключалась в осво-
бождении от этого господства, но не путем 
вооруженной борьбы, а ненасильственной 
практикой сопротивления. Сатьяграха с 
санскрита означает «стояние, упорство в 
истине». Поскольку истина открыта каж-
дому, обращение к совести является бо-
лее эффективным средством, чем угрозы 
и насилие. Эта идея порождает технику 
новой повседневности – гражданское не-
повиновение, а именно осознанное нару-
шение законов, противоречащих морали, 
и последующее смиренное претерпева-
ние наказания [Таран, 2009]. Проект со-
ляной сатьяграхи был направлен против 
британской монополии на добычу и про-
изводство соли, установленной в 1882 г. 
Нарушение соляного закона было уголов-
ным преступлением, в том числе и для 
жителей побережья, которые столетиями 
бесплатно добывали соль выпариванием 
морской воды. 12 марта 1930 г. Ганди ор-
ганизует почти месячный поход к морю 
для публичной демонстративной добычи 
соли из Аравийского моря без уплаты на-
лога колониальным властям. Поход объ-
единил около 100 тыс. человек и парал-
лельно воспроизведен другими лидерами 
в других местах страны, все эти походы 
сопровождались массовыми арестами, а 
некоторые закончились расстрелом де-
монстрантов. Тем не менее социальный 
проект достиг своей цели и на следующий 
год соляной закон был отменен.

Нередко сама действительность гото-
вит почву для харизмы руководителя и 
его проекта. Острые проблемы, навис-
шие угрозы, кризисные ситуации – все 
это благоприятные условия для того, что-
бы предложить новые идеи, а также воз-
можность продемонстрировать свои спо-
собности на фоне всеобщей усталости и 
отчаяния. Проекты часто инициируются 
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в таких экстраординарных обстоятель-
ствах, когда восприимчивость к новым 
мыслям и предложениям повышена. На-
пример, когда Алан Маллали возглавил 
компанию «Ford», она находилась в глу-
боком кризисе, потеряв за предыдущие 
15 лет 25 % своей рыночной доли и до-
стигнув крупнейшего в ее истории годо-
вого убытка в $12,7 млрд [Джордж, 2019. 
С. 306]. И вот как Д.  Прабху и Н.  Раджу 
описывают его приход в своей книге «Бе-
режливые инновации. Технологии умных 
затрат»: «Малалли буквально перетряхнул 
весь бизнес компании – свернул произ-
водство малопопулярных устаревших 
марок, закрыл дублирующие друг друга 
программы проектирования новых, объ-
единил компанию под лозунгом плана 
«ОДИН Ford» и, в конечном итоге, заста-
вил проектировщиков быстро довести до 
ума пусть и не столь многочисленные, но 
самые многообещающие продукты. За 
счет этого компания Ford не просто вы-
жила, но и вернулась к процветанию – и 
экономический кризис 2008 года преодо-
лела благополучно, в отличие от обанкро-
тившихся конкурентов General Motors и 
Chrysler» [Прабху, Раджу, 2018. С.192]. 
Алан Маллали в данном случае типич-
ный пример того ряда харизматичных 
руководителей, которые спасают свои 
компании от неудач запуском антикри-
зисных проектов, программ, разрушая в 
них стагнирующий порядок. Сверхспо-
собность харизматичного руководителя 
здесь проявляется наиболее явным об-
разом, поскольку ключевые и содержа-
щие в себе максимальный риск решения 
требуют непомерной ответственности, т. 
е. осознанной готовности признать за со-
бой вину за последствия такого проекта, 
на что мало кто согласится.

Все предыдущие условия проявления 
харизматической власти указывают и на 
то, что она актуальна в проектах, эффек-
тивность которых характеризуется воз-
можностью получения большего дохода. 
Руководитель проекта подобно магу, до-
казывающему свою способность оправ-
дывать чаяния верующих в него, должен 
демонстрировать на собственном приме-
ре, что его действия всегда обеспечивают 
участникам проекта получение более вы-

сокого дохода. Таким образом, харизма 
руководителя оказывается особенно вос-
требованной в проектах, реализуемых на 
условиях контрактов с фиксированной 
ценой, с включением в них бонусных воз-
награждений для команды (Fixed Price 
Incentive Fee (FPIF), Fixed Price Award Fee 
(FPAF)) [Ahsan, Matsukawa, 2012]. Одна-
ко, чем более предсказуема возможность 
получения бонусов при наличии четкой 
схемы их начисления и механизма рас-
пределения среди участников, тем мень-
ше требуется от руководителя усилий, 
связанных с его харизмой (убеждения, 
веры, доказательств). Поскольку ответ-
ственность в таком случае перераспре-
деляется от руководителя к остальным 
членам команды проекта, она становит-
ся все более персональной для них.

Бюрократическая власть
Источник данной власти – рацио-

нальные правила, которые в своем со-
держании осмыслены до уровня общей 
приемлемости. Система установленных 
рациональных правил образует поря-
док, в котором люди уже подчиняются 
не какому-то одному человеку, субъекту 
власти, но этим правилам как общеобя-
зательным нормам.

В отношении проектов данный тип 
власти проявляется в той совокупности 
положений и регламентов, которые опре-
делены и документально оформлены ор-
ганизациями их инициирующими и ис-
полняющими. Руководитель проекта, чле-
ны команды и другие участники проекта 
действуют в пределах предписанных им 
служебных ролей. По сути они являются 
носителями обезличенных функций, вы-
полнять которые вправе любой человек, 
но при условии надлежащего качества 
подготовки. Чем более подробно опреде-
лены эти роли, установлены нормы вза-
имодействия и регламентированы про-
цессы, тем выше мера рационализации 
проектного управления, определяющая 
возможности повышения организацион-
ной зрелости соответствующей системы 
организации, исполняющей проект. Ру-
ководитель проекта бюрократического 
типа в системе проектного управления 
является одним из ее элементов со сво-
им «инструментальным» назначением 
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и, чтобы соответствовать тенденциям 
роста организационной зрелости в ней, 
должен постоянно совершенствовать 
свой инструментарий и актуализировать 
компетентность в соответствии с исполь-
зуемыми в его организации стандарта-
ми, методиками и регламентами.

Однако важно заметить, что рацио-
нализация уместна в отношении не всех 
проектов даже в пределах одной орга-
низации. Единичные и редкие проекты, 
реализация которых направлена на полу-
чение уникального для этой организации 
результата, не нуждаются в подробном 
наборе средств их рационализации – за-
траты на разработку для них специфиче-
ских стандартов, методик и регламентов 
окажутся напрасными и не обеспечат 
должного эффекта из-за невостребован-
ности созданных активов в будущем [Бог-
данов, 2012. С. 30]. В таких разовых про-
ектах преобладает творчество команды 
и харизма ее руководителя. Напротив, в 
часто повторяющихся проектах, ставших 
для организации типовыми, именно каче-
ство рационализации и организационная 
зрелость являются ключевыми фактора-
ми их эффективного управления.

Для понимания качества рациона-
лизации проект следует рассматривать 
как обобществленное действие, которое 
сформировано с учетом требований и 
ожиданий всех заинтересованных в нем 
лиц. Это качество возрастает от проекта 
к проекту через накопленный опыт пере-
говоров между участниками, заключения 
ими соглашений и их дальнейшего пере-
смотра, неприятных прецедентов в виде 
забастовок и протестных митингов, вы-
ражения критического мнения группами 
людей в СМИ и социальных сетях и т. д. 
В результате перечисленных действий 
вырабатываются более устойчивые нор-
мы взаимоотношений при реализации 
проектов, которые приобретают обще-
принятый характер и вследствие этого 
становятся тем порядком, что имеет силу 
регулирующего воздействия на конкрет-
ные социальные явления. Эти нормы от-
ражаются не только в контрактах и иной 
документации проекта, но, что особенно 
важно, в методиках и стандартах как 
корпоративного, так и национального и 

международного уровня.
Руководитель бюрократического типа 

принимает ответственность за реализа-
цию общепринятых норм участия в про-
екте и распределяет задачи, связанные с 
их исполнением, на членов команды, ти-
пизация ролей которых все больше осво-
бождает их от круговой поруки, вменяя 
им обязанности, требующие личной от-
ветственности. Однако с учетом масшта-
ба проекта размеры этой ответственно-
сти могут быть значительными. Это пре-
жде всего обусловлено уникальностью 
роли каждого члена команды, поскольку 
проект требует решения комплексных 
задач на основе межпредметной специ-
ализации знаний. Это последнее обстоя-
тельство вновь вызывает тенденцию со-
циальной структуры проекта к круговой 
поруке, а рационализацию направляет к 
способам ее осуществления в виде раз-
личных форм проведения совещатель-
ных мероприятий (скрам-митинг, демо, 
ретроспектива и т. д.) и введению таких 
техник, как покер планирования, доски 
канбан и др. В итоге, в своем чистом 
типе бюрократическая власть в проекте 
всегда оказывается сдавленной с одной 
стороны взаимоувязкой членов команды 
в достижении успеха, с другой – мерой 
ответственности и неприкосновенной 
областью полномочий, необходимой для 
реализации сотрудником своего таланта 
в специальной сфере компетенций.

При формировании команды на ра-
циональных основаниях возникает та 
же задача «обобществления» обособлен-
ных интересов кандидатов, в том числе 
связанных с межличностными отноше-
ниями, комфортной творческой средой 
для работы и профессионального и ка-
рьерного роста. Но эта задача актуальна 
при рассмотрении в разрезе технологии 
исполнения продукта проекта, при чем 
более актуальна, если продукт уникален. 
В противном случае (т.е. при наличии 
отраслевых стандартов к исполнению 
продуктов), а также в разрезе техноло-
гии управления проектом, действующей 
нормой является отбор членов команды 
в соответствии с той или иной системой 
сертификации по какому-либо междуна-
родному или национальному стандарту. 
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Применительно к управлению проектами 
такие стандарты содержат лучшие обще-
принятые практики по взаимодействию 
в проекте, учитывающие накопленный 
опыт в решении требований всех заин-
тересованных сторон.

В профессиональном сообществе по 
управлению проектами сертификация 
соответствующих руководителей и спе-
циалистов широко распространена на 
основе «Свода знаний по управлению 
проектами» (PMBoK) Института управ-
ления проектами, «Требований к компе-
тентности» (ICB) Международной ассоци-
ации по управлению проектами, а также 
национальных требований, разрабаты-
ваемых национальными ассоциациями - 
участниками IPMA (в России – СОВНЕТ), 
стандарта «Проекты в контролируемом 
окружении» (PRINCE 2) Офиса  государ-
ственной торговли Соединенного Коро-
левства, «Руководства по управлению 
проектами и программами для внедре-
ния инноваций на предприятиях» (P2M) 
Ассоциации по управлению проектами 
Японии [Судоргин, 2024].

Все перечисленные стандарты предпи-
сывают поведение руководителя и участ-
ников в проекте и необходимый им состав 
компетенций для его успешного заверше-
ния. В ходе сертификации организации, 
представляющие профессиональное сооб-
щество, проверяют степень соответствия 
имеющихся у кандидата знаний, навы-
ков, умений, опыта заявленным в стан-
дарте компетенциям, по сути определяя 
его право на должность в тех случаях, где 
сертификат является обязательным усло-
вием трудоустройства.

Организационная зрелость – второй 
фактор эффективного управления в 
аспекте применения бюрократической 
власти. Организационная зрелость озна-
чает наличие такого ресурсного потенци-
ала и компетенций организации, которые 
обеспечивают ее способность достигать 
стабильного успеха в реализации мно-
жества инициируемых и исполняемых 
ею проектов [Руденко, Субботина, 2019]. 
Как правило, организационная зрелость 
предполагает наличие в системе управ-
ления организации подсистемы проект-
ного управления, включая соответствую-

щие организационные подразделения и 
должности руководителей проектов на 
постоянной основе. Это обстоятельство 
исключает такую особенность проекта, 
как отсутствие преемственности власти 
руководителя. В случае развитой систе-
мы проектного управления руководитель 
проекта – постоянная должность, субъект 
которой с определенной периодичностью 
возглавляет сменяющие друг друга про-
екты. Его действия определены помимо 
регламентов и положений еще и долж-
ностными инструкциями, а также зача-
стую квалификационным требованием в 
виде актуальных профессиональных сер-
тификатов. Помимо руководителя про-
екта есть и другие административные 
должности, например, куратор проекта, 
руководитель программы, руководитель 
проектного офиса и т. д., обладающие 
бюрократической властью в проекте в 
тех решениях, которые требуют в соот-
ветствии с их обязанностями согласо-
вания и/или утверждения. Источник их 
влияния – формальные полномочия их 
должностей, обусловленные в свою оче-
редь тем порядком, который организа-
ция формирует в результате повышения 
своей зрелости в управлении проекта-
ми. Преимуществом такого формального 
воздействия является предсказуемость 
поведения членов команды и других 
участников проекта, а также возмож-
ность устранения рисков разногласий 
через процедуру эскалации проблем, до-
биваясь формирования общего мнения 
о реализации проекта. Недостатком же 
принято считать возможное увеличение 
сроков проекта, вызванное необходимо-
стью времени на согласование, а главное, 
в случае отсутствия последнего, – време-
ни на изменения проектных решений.

Заключение
Основной вывод, который можно 

сделать – это то, что в контексте проек-
та типы власти необязательно являются 
взаимоисключающими, они могут сосу-
ществовать в одном проекте.

Однако справедливым будет и вывод 
о том, что при наличии конкретных при-
знаков проекта требуется определенный 
тип влияния в нем. Для демонстрации 
этого вывода в таблице 1 представлен 
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Таблица 1 
Типология власти Вебера в виде семантического дифференциала 

по характеристикам проекта относительно предметных 
областей управления им.

Предметная 
область знаний 

проектного 
управления

Характеристика 
проекта

Оценка приемлемости типа 
власти (Т – традиционный, 

Х – харизматический, 
Б – бюрократический)

Характеристика 
проекта

- 0 +

Управление 
интеграцией 

Соответствие 
институциональному 

контексту
Т, Б Х

Противоречие 
институциональному 

контексту
Управление 

содержанием
Типовые решения, 

стандартная практика Б Т Х Творческие решения

Управление 
сроками Долгосрочный проект Х Т, Б Краткосрочный 

проект
Управление 
стоимостью

Стремление к 
увеличению прибыли Х Б, Т Гарантированный 

доход в проекте

Управление 
качеством

Ориентация на 
качество результата 

и стабилизацию 
требований

Б Х, Т Гибкое управление 
проектом

Управление 
командной

Профессионализм всех 
членов команды Б Т Х Сильный лидер в 

команде
Управление 

коммуникациями
Регламентированное 

взаимодействие Б Т, Х Неформальное 
личное общение

Управление 
рисками

Высокая 
неопределенность в 

проекте
Х, Т Б

Низкая 
неопределенность 

проекта
Управление 

контрактами
Непрозрачность 

операций Т Х Б Информационная 
открытость

Управление 
заинтересованными 

сторонами

Влиятельность 
небольшого числа лиц Т Х Б

Ситуация 
коммуникативной 

сложности с 
большим числом 

участников

Источник: составлено автором

семантический дифференциал по суще-
ственным характеристикам проекта от-
носительно предметных областей знаний 
проектного управления.

Сочетание вышеуказанных призна-
ков проекта предполагает разные типы 
власти в нем, проявления которых мож-
но найти в триаде «куратор проекта – ру-
ководитель проекта – функциональный 
руководитель (или руководитель проект-
ного офиса)». Через эту триаду все три 
типа власти – и традиционная, и хариз-
матическая, и бюрократическая, – могут 
сосуществовать в одном проекте.

Но эта триада власти сильно отлича-
ется от одного проекта к другому: где-то 
вовсе нет куратора и его функции испол-
няет руководитель проекта, где-то полно-

мочия функциональных руководителей 
ничтожны, не во всех организациях соз-
дан проектный офис и т. д. Разные про-
екты требуют разных подходов к управ-
лению ими, следовательно, требуются 
руководители с разными качествами, с 
разной предрасположенностью к одному 
из типов власти. Некорректно требовать 
от руководителей разных проектов оди-
накового набора компетенций.

Еще один вывод в этой работе связан 
именно с предрасположенностью людей 
к реализации определенного типа власти 
и развитием в рамках этого типа набо-
ра компетенций. Здесь важно отметить, 
что типы власти Вебера — это продук-
ты культуры, а не просто следствия осо-
бенностей психологии или образования. 
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Типы власти культивируются, и куль-
тивируются по-разному в разных обще-
ствах. Общим трендом современности 
является признание инноваций в каче-
стве самодостаточной ценности, необхо-
димым условием развития мира и суще-
ствования человечества, а вместе с этим 
формируется и культ харизматичного 
лидера [Салогуб, 2022. С. 133]. В странах 
западной цивилизации приветствуется 
любая позиция субъекта, разрушающего 
своими действиями стереотипы воззре-
ний и нормы общественной практики. 
Напротив, в странах глобального юга, 
прежде всего Азии [Санаи, 2024] и Афри-
ки [Харитонова, 2024], культивируется 
преемственность традиций. Здесь поо-
щряется поведение, которому свойствен-
ны отношения личного пиетета, патри-
архальная забота, любовь к привычному 
образу жизни, в котором как в зеркале 
отражается смена поколений, когда отец 
в жизни сына видит ту же обрядовость, 
что имела место и в его детстве, а вера 
людей в предание, на основе которого 

и существует эта обрядовость. В этих 
странах возникает культ традиционной 
власти, поддерживающей стабильность 
отношений, и потому с опаской вос-
принимающей многие проекты. Тем не 
менее сочетание общемирового тренда 
на харизматичное поведение и защиты 
традиционных ценностей концентри-
рует в странах глобального юга творче-
ское напряжение, которое стимулирует 
их рост по двум фарватерам: 1) хариз-
матичный руководитель традиционного 
типа власти, способный сформировать 
общий вектор прогресса, как условие 
сохранения традиционных ценностей; 
2) рационализация как синкретизм вла-
сти, устанавливающая лоскутный поря-
док, в котором с позиций традиционных 
ценностей проходят легализацию новые 
нормы поведения. В конечном итоге то, 
по какому фарватеру та или иная стра-
на движется к своему будущему, будет 
определять особенности реализации про-
ектов, с помощью которых это движение 
только и возможно.
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