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Рассмотрение малой группы в качестве объекта исследования в со
циальной психологии является традиционным. С одной стороны, эта тра
диционность подразумевает наибольшую разработанность проблематики, с 
другой стороны, она, казалось бы, не способствует постановке в стабиль
ной и устоявшейся области проблемы инновационности. Однако социаль
но-экономические преобразования в обществе предъявляют новые требо
вания к малым группам. Таким образом, область исследования малых 
групп продолжает динамично функционировать. Более того, в ответ на по
требности общества возникают новообразования малых групп, одним из 
которых, на наш взгляд, является команда.

Идеология командообразования в организациях в последнее время 
очень популярна. Командный менеджмент становится одной из важней
ших стратегий управления, основанный на идее: Команда -  это нечто 
большее, чем простая сумма усилий отдельных сотрудников. Когда люди 
работают вместе, они могут произвести работу, которая количественно от
личается от суммы работ отдельно трудящихся идивидуумов [3, с. 230].

Неизбежно возникает вопрос в определении терминологических гра
ниц понятий «команда», «группа» и «коллектив», последнее из которых 
было знаковым для советской психологии, отражая и содержательные, и 
политические тенденции той исторической эпохи.

Все исследователи сходятся на том, что понятие «группа» шире по
нятия «команда», однако в определении признаков, дифференцирующих 
их, нет единства.

Например, Г. Паркер разводит понятия «команда» и «группа». Он 
отмечает, что традиционно называемые команды не являются таковыми на 
самом деле. Например, руководители подразделений организации, взаимо
действую с их общим руководителем, являются не командой, а группой, 
потому что они имеют свою собственную интерпретацию цели, взаимоза
висимость между ними неполная. По его мнению, командой является 
группа людей, которые имеют высокий уровень взаимозависимости, ярко 
выраженное стремление к достижению цели или окончательной задачи,



т.е. члены команды должны не только принимать цель, но и понимать, что 
достижение этой цели возможно только при совместной работе [2].

Значительно сложнее применить дифференцированный подход к оп
ределению понятий команды и коллектива. Многие отечественные иссле
дователи отмечают, что термин «команда» несет в себе отпечаток особен
ностей современного общества и соответствующего подхода к психологи
ческим особенностям группового субъекта, отмечая главное отличие ко
манды от коллектива -  высокая организационная эффективность первой 
(Ю.М. Жуков, А.И. Донцов, Е.М. Дубовская, В.Б. Рябов и др.).

В качестве универсального можно рассматривать определение ко
манды, сформулированное А.И. Донцовым, Е.М. Дубовской и Ю.М. Жуко
вым: команда -  это группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяю- 
щих друг друга в ходе достижения поставленных целей. Команда выступа
ет в качестве особой формы организации людей, основанной на продуман
ном позиционировании участников, имеющих общее видение ситуации и 
стратегических целей и владеющих отработанными процедурами взаимо
действия [1, с. 108]. Критерием сформированной команды будет способ
ность группы анализировать свою деятельность и находить внутренние ре
сурсы для развития и преодоления затруднений.

В настоящее время ведутся разработки как теоретических концепций 
командообразования, так и практических. Суть последних заключается в 
конкретных пошаговых описаниях образования команды, ее динамики ус
пешного развития, в характеристике поведения лидеров команды и др.

Среди теоретических подходов к командообразованию выделяют 
следующие: 1) Подход, основанный на развитии и согласовании целей ко
манды (Е.А.Locke, G.P. Latham, Е. Weldon, L.R. Weingart и др.). Процесс 
командообразования определяется как развитие способности группы лю
дей достигать своих целей. 2) Интерперсональный подход или подход, 
ориентированный на анализ процессов и улучшение межличностных от
ношений (С. Argyris, W. Schutz и др.). В рамках данного подхода процесс 
командообразования направлен на увеличение интерперсональных связей 
в группе и основан на предположении, что за счет этого команда сможет 
функционировать более эффективно. Согласно авторам, данный подход 
помогает развить групповое доверие, обеспечить поддержку и коммуника
цию внутри группы. 3) Представители ролевого подхода к командообразо
ванию (М. Belbin и др.) заявляют, что командообразование -  это улучше



ние работы команды за счет увеличения ясности ролей, и в итоге увеличе
ния организационной эффективности. В результате командообразования 
каждый член команды знает, какова его роль и каковы роли других, какие 
ожидания есть у него относительно других и у других в отношении него. 
Как следствие, улучшается работа команды, повышается его продуктив
ность. 4) Подход к командообразованию, основанный на решении проблем 
(W.G. Dyer, R. Kilman, I. Kilman и др.). Согласно представителям этого 
подхода, команда становится более эффективной в результате совместного 
решения проблем всеми участниками команды. То есть в процессе прове
дения командообразования члены команды определяют главные пробле
мы, занимаются их решением и активно планируют свою деятельность. 
Этот подход является более общим подходом к командообразованию, он 
может включать все предыдущие [3].

Однако, команду и особенности ее функционирования нельзя рас
сматривать вне организационного контекста.

Так, В.Б. Рябовым была предпринята попытка выявить особенности 
команды в условиях различных организационных культур. Ориентируясь 
на типологию организационных культур Ханди, он доказал, что образ же
лаемых характеристик команды варьируется в зависимости от типа орга
низационной культуры [5]. Ю.А. Михеев изучал стили работы команды в 
условиях различных организационных культур. Было обнаружено, что в 
организациях с культурами отличающихся типов преобладают разные сти
ли руководителей и разные стили рядовых сотрудников [4].

По-видимому, использование той или иной технологии командооб
разования определяется не только профессиональной компетентностью 
тренеров-консультантов, характером заказа (организационный, админист
ративный, политический), но и культурным контекстом организации. К 
сожалению, данная проблематика разработана не достаточно полно.

Командообразование как искусственный процесс целенаправленного 
формирования особого способа взаимодействия людей в группе требует 
социально-психологического обеспечения или сопровождения, иными 
словами, применения системы формирующих и поддерживающих видов 
социально-психологической, социокультурной и другой деятельности, 
обеспечивающих удовлетворение основных потребностей членов команды 
и, направленные на успешное функционирование команды в целом. Разра
ботки в этом направлении ведутся, тогда как специфика социально



психологического обеспечения командообразования в контексте организа
ционной культуры является одним из перспективных направлений иссле
дования в области организационной психологии.
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Кузнецова О.Е. 
С истем а д етер м и н ан т  м еж групповы х отнош ений 

с точки  зрения организационной культуры

Кардинальные изменения в политической и социально-эконо
мической сферах, произошедшие в России за последние годы, поставили 
перед руководителями организаций сложные задачи выживания в жесткой 
конкурентной среде. В связи с этим появилась возможность по-новому ос
мыслить проблему эффективности организации, зависящую от конструк
тивных отношений включенных в нее формальных групп. Исследований 
межгрупповых отношений в организационном контексте не так много, что 
объясняется специфичностью области исследования и возникающими в 
связи с этим трудностями. Важную роль для изучения проблемы межгруп
повых отношений играют работы Б.Ф. Поршнева, В.Н. Мясищева, 
А.Л. Журавлева, П.Н. Шихирева, B.C. Агеева, В.П. Познякова, И.Р. Суш- 
кова и др. В зарубежной психологии наиболее распространенными тео
риями изучения межгрупповых отношений в организационном контексте


