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Проблемы управления совместной деятельностью, которым по-
священа данная монография, связаны с изменениями, про-

исходящими в современном обществе: с ускорением инноваций, 
необходимостью координировать действия в условиях высокой 
неопределенности, вступлением в «сетевой век», где создание, пере-
работка и передача знаний оказываются основными источниками 
повышения эффективности совместной деятельности и приобрете-
ния власти в организации, а электронные технологии обеспечивают 
многоканальность и децентрализованность обмена информацией.

Быстрые изменения подталкивают управленческие команды, 
трудовые и проектные группы к совместной импровизации и опоре 
на интутитивный уровень обработки информации. Ведущим ста-
новится совместно-творческий тип совместной деятельности, когда 
востребованной оказывается способность команд быстро менять со-
став и ролевую структуру, легко переключаться из режима исполни-
тельской деятельности в режим групповой рефлексии и творчества.

Успех в современном обществе все больше зависит от способ-
ности группы обращаться к своему и чужому опыту. Новые элек-
тронные технологии и сетевые организации облегчают обмен зна-
ниями и повышают ценность прошлого опыта одного сообщества 
как ресурса для других. Сегодня мы постепенно вступаем в стадию 
глобализации, когда индивиды и небольшие группы людей могут 
на равных конкурировать или сотрудничать с крупными органи-
зациями. Участники совместной деятельности впервые получают 
прямой и практически мгновенный доступ к проектам и результа-
там деятельности других людей и коллективов, где бы они ни на-
ходились. Вместе с тем экономическая деятельность в «плоском» 
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мире информационно-коммуникативных технологий сопряжена 
с множеством новых психологических проблем: в отличие от обмена 
информацией, трансфер знаний и технологий затруднен социально-
психологическими и культурными барьерами.

Объем информационных потоков сегодня настолько велик, 
а обновление профессиональных знаний настолько стремительно, 
что важным становится не то, сколько мы знаем, а то, знаем ли мы, 
где искать необходимую информацию, знаем ли мы тех, кто знает. 
Иными словами, сегодня знания все меньше локализованы в па-
мяти отдельных людей и все больше – в отношениях между ними, 
в межличностном и межгрупповом взаимодействии. Таким обра-
зом, социально-психологические факторы становятся решающи-
ми в инновационной деятельности и процессах организационного
научения.

Целью данной монографии является анализ нескольких новых 
направлений исследований в области психологии управления со-
вместной деятельностью. Под совместной деятельностью в данном 
случае понимается, прежде всего, трудовая деятельность, характе-
ризующаяся взаимосвязанностью и взаимозависимостью ее участ-
ников. В центре нашего внимания будут управленческое видение 
будущего и совместная импровизация, групповой разум, группо-
вая креативность, организационное научение и обмен знаниями, 
формирование социального капитала организации и социальные 
сети. Социально-психологический анализ данных феноменов в на-
ши дни приобретает особую актуальность, так как проливает свет 
на более фундаментальную проблему современности – механизмы 
социальной интеграции в условиях быстрых изменений и высокой 
неопределенности.

Данный труд, конечно, не может претендовать на полное освеще-
ние ключевых направлений и проблематики современной психоло-
гии управления совместной деятельностью. Эта книга задумывалась 
как анализ тех социально-психологических феноменов, которые 
являются важнейшими в экономике знаний. Этим объясняется наша 
сосредоточенность на психологических механизмах коллективного 
принятия решений, порождения знаний и обмена ими в совместной 
деятельности. Теоретическая разработка и эмпирическое изучение 
многих затронутых здесь феноменов только начинаются. Поэтому 
основную свою задачу авторы выдели в том, чтобы привлечь внима-
ние отечественных специалистов к данному научному направлению 
и наметить перспективы дальнейших исследований.
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В первой главе монографии намечаются основные теоретические 
парадигмы управления совместной деятельностью, представленные 
в зарубежной социальной психологии последних 15 лет, в том числе 
в сетевом и социально-когнитивном (информационном) подходах.

Вторая глава работы посвящена анализу отдельных аспектов 
совместной деятельности в условиях дефицита времени и высокой 
неопределенности: роли лидерского образа будущего в управлении 
совместной деятльностью; психологическим факторам успешной 
совместной импровизации; роли интуиции в групповой работе.

В третьей главе анализируются социально-психологические 
факторы групповой креативности, выделяются основные тенденции 
в отечественной и зарубежной психологии совместного творчества, 
намечаются наиболее перспективные направления исследований.

В четвертой главе монографии мы обращаемся к роли соци-
альных сетей в жизни современных организаций, раскрываем со-
циально-психологическую специфику управления персональными 
сетями контактов и сетевыми сообществами.

Пятая глава посвящена социально-психологическому анализу 
социального капитала организации. Нами выделяются социаль-
но-психологическая структура и функции социального капитала 
организации, намечаются основные подходы к его определению. Рас-
сматриваются некоторые из социально-психологических феноменов, 
входящих в структуру социального капитала: доверие, социальные 
сети, просоциальное поведение, организационная идентичность, 
а также групповые представления и ценности организационной 
культуры.

В шестой главе рассматриваются психологические аспекты 
экономики знаний и управления знаниями в организациях. На ос-
новании результатов собственных эмпирических исследований, 
а также данных, полученных другими авторами, раскрывается со-
циально-психологическая природа знания, выделяются социально-
психологические факторы обмена знаниями между сотрудниками 
организации. Особое внимание уделяется связи внутриорганиза-
ционного доверия и ориентации сотрудников на обмен знаниями, 
а также феноменам групповой рефлексивности и корпоративной
памяти.

Наконец, седьмая глава посвящена ряду прикладных аспектов 
обмена знаниями в организациях. Если в предыдущих главах ос-
новное внимание уделялось групповому уровню анализа, то здесь 
мы обращаемся к межличностным отношениям: психологическим 


