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Аннотация. Поиск альтернативных форм занятости работников под воздействием социальных пертурбаций (пандемия  
и ее последствия), а также технических (тотальная цифровизация) и организационно-управленческих факторов обу-
словил повышение интереса российских компаний к кросс-функциональным командам (КФК). Однако их создание со-
провождается сложностями различной природы, связанными преимущественно с разрозненностью и несогласованно-
стью представлений об их сущности и методах управления. Статья посвящена анализу основных направлений изучения 
деятельности КФК и управления этими командами. Методологической основой исследования стали достижения ме-
неджериального подхода к построению команд, управлению знаниями и знаниемким капиталом компаний. Методы 
работы – экспертный (выбороный) систематический, терминологический и сравнительный анализ. Информационной 
базой послужили исследования, в которых рассматриваются тенденции и практики управления КФК, анализируются их 
сущность и методы контроля и управления, применяемые менеджментом этих команд. Выборка составила 79 публи-
каций 2011–2021 гг., размещенных в базах данных Google Scholar и eLibrary. Результатом работы стало формирование 
актуального систематизированного представления о природе КФК и специфике их деятельности в контексте транс-
формации управления компаниями. Проведенный терминологический анализ позволил установить атрибуты, прису-
щие кросс-функциональным командам, и преимущества применения этого вида команд при решении задач различного 
типа. Установлено, что уровень кросс-функциональности влияет на сложность интеграции участников команды и вы-
бор инструментов управления. Выявлены ситуационные и контекстные переменные, обусловливающие эффективность 
КФК: внутренняя командная среда, эффективный обмен знаниями, четкие командные цели, общее видение и др. Полу-
ченные данные могут использоваться для дальнейших эмпирических исследований различных аспектов управления 
кросс-функциональными командами и их деятельности.  
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Abstract. The search for alternative forms of employment amid social perturbations (the COVID-19 pandemic and its conse-
quences), as well as technical (total digitalization) and organizational-managerial factors has increased the interest of Russian 
companies in cross-functional teams (CFTs). However, forming CFTs is accompanied by various obstacles associated primarily 
with the fragmentation and inconsistency of ideas about their essence and management methods. The paper analyses the cen-
tral avenues for studying CFTs and regulating their activities. Methodologically, the study rests on the principles of the managerial 
approach to team-building, as well as knowledge and knowledge-intensive capital management. The methods of expert (selec-
tive) systematic, terminological and comparative analysis were used. The information base includes 79 publications released in 
2011–2021 and indexed in the Google Scholar and eLibrary scientific databases. The works under consideration focus on trends 
and management practice in the sphere of CFTs, analyze their essence and control methods applied by the team leaders. The 
present research forms the relevant systematized idea about the nature of CFTs and the specifics of their activities in the context 
of company management transformation. The performed terminological analysis allowed establishing the attributes inherent in 
cross-functional teams and the advantages of this type of teams when dealing with various challenges. As indicated by the find-
ings, the level of cross-functionality affects the integration ability of team members and the choice of management tools. The 
research identifies situational and contextual variables that determine CFTs’ effectiveness: internal team environment, effective 
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность компаний и их устойчивость на рынке 
во многом зависят от способности менеджмента найти 
альтернативную форму организации труда сотрудни-
ков для решения текущих вопросов и стратегических 
задач. Необходимость этого поиска диктуется особен-
ностями деловой среды – она предъявляет целый 
ряд вызовов, которые пришли извне и охватывают 
широкий спектр политических, экономических и со-
циальных вопросов, обусловливая повышенную «тур-
булентность» бизнес-климата [Bennett, Lemoine, 2014]. 
В этих обстоятельствах стремление преодолеть струк-
турную и функциональную разрозненность, которая 
препятствует эффективному взаимодействию внутри 
компании, – весьма рациональный подход. 

Достижению стратегических и финансовых целей 
компании способствует использование команд, по-
пулярность которых как основных организационных 
единиц компании была предсказана еще в конце ХХ в. 
[Katzenbach, Smith, 1993]. Кросс-функциональные ко-
манды (КФК) позволяют не только преодолеть разоб-
щенность, свойственную функциональным подраз-
делениям компании, но и получить синергетический 
эффект от взаимодействия специалистов разных на-
правлений при работе над одним проектом [Фролова, 
2015, с. 1167; Костенко, 2018, с. 110]. Использование 
КФК дает возможность гибко реагировать на измене-
ния внешней бизнес-среды и обеспечить обмен ин-
формацией внутри организации [Лустина, 2019, с. 172].

Однако в ходе реализации этой идеи возникает це-
лый ряд проблем – управленческих, организационных, 
личностных [Костенко, 2018, с. 110]. Руководители ко-
манд вынуждены искать пути преодоления несогла-
сованности между участниками [Casciaro, Edmondson, 
Jang, 2019], часто основанной на различии их про-
фессиональных культур, интересов и личных целей 
[Kalabina, Belyak, 2021]. В конечном счете эта несо-
гласованность приводит к снижению эффективности 
команды в целом и формированию отрицательного 
стереотипа относительно соответствующей модели 
организации труда [Tabrizi, 2015; Kwan, 2019]. По дан-
ным исследования, проведенного компанией Deloitte, 
российские КФК в качестве альтернативной формы 
занятости имеют низкую продуктивность: 69 % опро-
шенных заявили о неэффективности или недостаточ-
ной эффективности российских компаний с точки 
зрения управления этими командами1. В том же иссле-
довании говорится, что 48 % респондентов считают 
наибольшей трудностью при переходе организации к 
командной работе отсутствие знаний у руководителей.

Таким образом, готовность к применению кросс-
функциональных команд для долгосрочной перспек-

1  Тенденции в сфере управления персоналом в России – 
2019 // Deloitte. Insights. https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/russian/HC-Trends-
2019-Russia-General-Report.pdf.

тивы должна базироваться на понимании особен-
ностей их деятельности, тенденций и существующих 
практик управления ими. 

Цель исследования – выборочный (экспертный) 
междисциплинарный обзор менеджериальной лите-
ратуры, в которой рассматриваются сущность кросс-
функциональных команд и вопросы организации 
эффективной работы внутри них. Анализ соответству-
ющих публикаций дает также основание обозначить 
контекстные и ситуационные переменные, оказываю-
щие влияние на эффективность деятельности КФК.

Проблемное поле исследования очерчивают сле-
дующие вопросы: 

• Что такое кросс-функциональная команда?
• Насколько популярны исследования деятельно-

сти КФК?
• Существуют ли различия в уровне кросс-

функциональности КФК?
• В чем преимущества применения КФК?
• Какие переменные влияют на деятельность КФК?
Статья имеет следующую структуру. Прежде всего 

мы обращаемся к терминологическому анализу кате-
гории кросс-функциональных команд, а также обсуж-
даем популярность исследования их деятельности и 
преимущества применения командной формы орга-
низации труда в компании. Далее предпринята попыт-
ка выявить и обозначить контекстные и ситуационные 
переменные, оказывающие влияние на эффектив-
ность деятельности кросс-функциональных команд. 
Наконец, в заключительной части статьи названы воз-
можные пути использования данного обзора для пер-
спективных исследований и практического примене-
ния в области управления. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопросы создания, деятельности и результативности 
кросс-функциональных команд в различной степени 
рассматриваются в литературе по менеджменту. Суще-
ствующие статьи имеют разную глубину анализа и ча-
сто отражают отраслевую специфику. Мы сконцентри-
ровали внимание на работах 2011–2021 гг., поскольку 
предмет исследования имеет междисциплинарный 
характер и затрагивает прежде всего проектный и ко-
мандный менеджмент, HR-менеджмент и корпоратив-
ное управление, т. е. те разделы теории управления, 
которые гибко реагируют на изменения бизнес-среды 
и находятся в постоянном развитии, отражая преоб-
разование внешних контекстуальных факторов (соци-
альных, экономических, политических и др.). 

Для поиска англоязычных научных публикаций 
использовалась система Google Scholar, русскоязыч-
ных – российская научная электронная библиотека 
eLibrary. 

Современный подход к проведению научных об-
зоров по определенной проблематике допускает за-
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В конечном счете для проведения исследова-
ния было отобрано 79 источников, опубликованных  
в 2011–2021 гг., которые соответствовали рассматри-
ваемой тематике.

действование выборочного экспертного метода1 с 
поиском публикаций по ключевым словам (см., напри-
мер: [Моисеев, Мальцева, 2018, с. 13]). Его применение 
позволило сосредоточиться на наиболее актуальных 
статьях в рассматриваемой области. В связи с расхож-
дениями в использовании терминологии по объекту 
исследования и в зарубежной, и в российской науч-
ной литературе (особенно раннего периода), а также 
принадлежностью источников к различным сферам 
исследований мета-анализ не мог быть осуществлен.

Отбор литературы проведен в два этапа: основной 
выполнен в мае 2020 г., актуализирующий – в июле 
2021 г. Смысловые границы исследования отрази- 
лись в выборе работ, содержащих среди ключевых 
слов термин «кросс-функциональная команда» (cross-
functional team). Далее было принято решение о рас-
ширении границ поисков, как это рекомендовано в ме-
тодической литературе (см., например: [Green, Johnson, 
Adams, 2006, p. 101]. Дополнительно в отбор включены 
связанные термины: «межфункциональная команда», 
«межфункциональная группа», «межведомственная 
команда», «виртуальная кросс-функциональная ко-
манда». Публикации принимались для рассмотрения 
и считались актуальными в том случае, если они со-
держали приведенные выше ключевые слова и имели 
принадлежность к менеджменту. Данные о количестве 
публикаций, обнаруженных при первичном поиске, с 
распределением по годам издания представлены на 
рис. 1, 2. 

В ходе окончательного отбора статей для про-
ведения обзора основное внимание уделялось на-
учным работам, посвященным анализу сущности 
кросс-функциональных команд и методам контроля 
и управления, применяемым как менеджментом ко-
манд, так и высшим руководством (рис. 3). 

1  Под выборочным (экспертным) понимается такой обзор 
литературных источников, который проводится экспертом (ав-
тором исследования) с использованием только качественных 
методов. Процедура поиска источников при таком подходе –  
итеративный процесс, подразумевающий модификации и по-
вторение для более глубокого погружения в анализируемую 
тему.

Рис. 3. Распределение публикаций 2011– 2021 гг., включенных в выборку исследования 
Fig. 3. Distribution of 2011–2021 publications included in the sample

Рис. 1. Распределение публикаций 2011–2021 гг. в базе 
данных Google Scholar: результаты первичного отбора 

по ключевым словам 
 Fig. 1. Distribution of 2011–2021 publications in the Google 

Scholar database: primary selection using keywords

Рис. 2. Распределение публикаций 2011–2021 гг.  
в базе данных eLibrary: результаты первичного отбора  

по ключевым словам 
Fig. 2. Distribution of 2011–2021 publications in the eLibrary 

database: primary selection using keywords
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Поскольку целью работы являлся выборочный (экс-
пертный) междисциплинарный обзор менеджериаль-
ной литературы последнего десятилетия по вопросам 
сущности кросс-функциональных команд и организа-
ции эффективного командного взаимодействия, по-
лученные результаты приведены в форме ответов на 
обозначенные выше вопросы, очерчивающие про-
блемное поле исследования.

Что такое кросс-функциональная команда? Суще-
ствуют различные вариации определения КФК как 
альтернативной формы организации труда. В научных 
источниках начала XXI в. соответствующие опреде-
ления содержат отсылки к межфункциональному ха-
рактеру и цели создания команд [Keller, 2001, р. 548; 
Webber, 2002, р. 201], разным типам инновационных 
задач, которые могут перед ними стоять [Bunduchi, 
2009, р. 539], или к пониманию КФК как фундамен-
та трансформационных преобразований для повы-
шения эффективности всей компании [Tabrizi, 2007,  
ch. 4]. Интересны также интерпретации, акцентирую-
щие внимание на взаимозависимости всех участников 
КФК [Holland, Gastonand, Gomes, 2000, р. 231]: речь 
идет не только об их совместной работе над одной 
задачей, но и о разделении ответственности и взаимо- 
связи друг с другом. 

Приведенные толкования послужили основой для 
расширения сущностного наполнения рассматри-
ваемого понятия в последующих публикациях. Так,  
в современных работах особое внимание уделяет-
ся паритетной ответственности участников команды 
([Филонов и др., 2014, с. 32; Фролова, 2015, с. 1166]  
и др.) и отмечается возможный синергетический эф-
фект от их взаимодействия (см., например: [Фроло-
ва, 2015, с. 1166; Костенко, 2018, с. 107]). В отдельных 
публикациях говорится о краткосрочном характере 
существования команды ([Фролова, 2015, с. 1166; Фро-
лова, Ишкильдина, 2016, с. 38; Roy, Dan, Modak, 2018,  
р. 767] и др.).

Среди атрибутов кросс-функциональных команд 
упоминаются такие социальные аспекты их деятель-
ности, как межфункциональная коммуникация [Кала-
бина, Беляк, 2019, с. 65; Chang et al., 2019, p. 103137; 
Ståhle et al., 2019, p. 145], доверие [Zalpuri, Hamlin, 2020, 
р. 7], внутрикомандная общность, характеризуемая 
чувством идентичности [Калабина, Беляк, 2020, с. 341; 
Johnson et al., 2020, р. 12923]. 

Использование дополнительных средств взаимо-
действия в виде виртуального пространства получило 
распространение с развитием IT-индустрии и в на-
стоящий момент широко применяется в организации 
командной работы. В этом случае КФК приобретает 
статус команды виртуальной1 (см., например: [Kimble, 
2011, p. 6; Serrat, 2017, p. 619]). 

1  Cross Functional Virtual Teams (CFVTs).

Насколько популярны исследования деятельности 
КФК? Анализ публикаций показал, что актуальность 
кросс-функциональных команд растет, а в период пан-
демии их востребованность значительно повысилась. 
Сети КФК, выстраиваемые в условиях цифровизации, 
создают базу для эффективного и своевременного 
реагирования на изменения, происходящие в биз-
нес-окружении компании [Ковалева, Канке, Мозговой, 
2021, с. 71]. 

Концепция кросс-функциональных команд как аль-
тернативной модели организации труда в компании 
рассматривается в рамках таких дисциплин и обла-
стей управления, как исследовательские и опытно-
конструкторские работы (R&D), управление цепями 
поставок (SCM), маркетинг и управление продажами. 
В статьях рассматривается использование КФК в сле-
дующих сферах:

• при создании и внедрении инноваций и проведе-
нии НИОКР [Cuijpers, Guenter, Hussinger, 2011, р. 565; 
Масино, Растов, 2015, с. 97; Бочаров, Якимов, 2020,  
с. 126; Полномошнова, 2020, с. 1074; Akuffo, 2020, р. 204; 
Sasiwimon, Singha, 2020, р. 91; Русинов, 2021, с. 165; ];

• выстраивании логистических цепочек [Ловков, 
2016, с. 754; Тетцоева, 2017, с. 35; Cobb, Sfregola, 2021,  
р. 345; Large, Paché, Merminod, 2021, р. 1];

• установлении взаимодействия между маркетин-
гом и другими функциональными подразделениями 
компаний [Щерба, 2011, с. 248; Щерба, 2015, с. 24; Щер-
ба, Зозуля, Олейникова, 2018, с. 210; Ashnai et al., 2019, 
р. 19];

• осуществлении профессиональной подготовки 
кадров [Платунова, 2012, с. 294; Саяпина, 2014, с. 411; 
Филонов и др., 2014, с. с. 32; Черникова и др., 2014, 
с. 403; Кожитов и др., 2018, с. 92; Dyson, 2020, р. 483; 
Osadchiy, Serezhkina, 2020, р. 115161Y]. 

Особая популярность кросс-функциональных ко-
манд отмечена в системе проектного менеджмента 
[Anthony, Green, McComb, 2014, р. 141; Young-Hyman, 
2017, р. 179; Калабина, Беляк, 2019, с. 62; Gabrow, 2021, 
р. 842], в том числе при разработке программных про-
дуктов и информационных технологий [Buckley, 2015, 
р. 285; Хаджиева, Димов, 2019, с. 255; Цадурьян 2019,  
с. 41; Фалеева, 2020, с. 72; Moe, Stray, 2020, р. 212]. 

Отдельное направление исследований име-
ет обобщающий характер (без отраслевой привяз-
ки) и затрагивает сущностное наполнение кросс-
функционального взаимодействия [Фролова, 2015,  
с. 2; Калабина, Беляк, 2020, с. 336; Власюк, 2021, с. 442], 
формирование эффективных команд и внутрико-
мандные процессы [Морозов, Кощенец, 2016, с. 187; 
Панфилова, 2019, с. 51; Ashenbaum, Blair, Brewer, 2020, 
р.100595; de Vries et al., 2021], методы оценки работы 
и рентабельности КФК [Комков, 2014, с. 19; Фролова, 
Ишкильдина, 2016, с. 38; Мамадиев и др., 2018, с. 1217; 
Johnson, 2020; Schoonmaker, Gettens, Vallee, 2020, р. 41], 
выявление факторов, оказывающих влияние на ре-
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зультативность команд [Мясоедов, 2017, с. 30; Young-
Hyman, 2017, р. 179; Колесник, 2019, с. 132; Ashnai, 
2019, р. 19; Bonesso, Cortellazzo, Gerli, 2020, р. 51; Franke, 
Foerstl, 2020, р. 6; Беляк, 2021, с. 372; Мирзоева, 2021,  
с. 93].

Существуют ли различия в уровне кросс-
функциональности КФК? В ходе работы определено, 
что команды могут иметь разный уровень или глуби-
ну кросс-функциональности и ввиду этого требуют 
различных управленческих подходов к координации 
их работы, в том числе включающих наиболее эф-
фективные методы преодоления коммуникационных 
барьеров. В конечном счете дополнительные управ-
ленческие решения и усложнение менеджмента КФК 
увеличивают издержки их работы [Cuijpers, Guenter, 
Hussinger, 2011, p. 565].

В процессе анализа выделено три вида команд в за-
висимости от глубины кросс-функциональности. 

В первую группу вошли КФК, состоящие из предста-
вителей одной профессии, но различной специализа-
ции: каждый участник обладает глубокими знаниями 
в «узкой» профессиональной области (см., например, 
[Dinh et al., 2019, p. 125]). Общность лексического поля 
и профессиональной культуры способствуют более 
эффективному налаживанию межличностных отноше-
ний в такой команде и созданию единого коммуника-
ционного пространства.

Вторую группу составили межведомственные ко-
манды – КФК в традиционном представлении, форми-
руемые либо как обособленные единицы (например, 
проектные команды), либо без отвлечения участников 
от основной работы.

Наиболее высоким уровнем кросс-функцио- 
нальности обладают команды третьей группы, соз-
дающиеся с привлечением сторонних специалис- 
тов − представителей заказчика, поставщиков или кон-
салтинговых фирм (см., например: [Kang et al., 2020]). 

Безусловно, решение о создании КФК принимает-
ся после оценки его целесообразности и возможных 
издержек. Однако к традиционным необходимо от-
носить и те расходы, которые возникают при услож-
нении координации и управлении командой в резуль-
тате увеличения глубины кросс-функциональности. 
Причинами такого усложнения могут стать решение 
вопросов горизонтальной координации [Anthony et 
al., 2014, p. 141], организация и координация работы за 
пределами своей компании [Ungureanu, 2020, p. 984], 
развитие специальных компетенций руководителей 
команды [Apenkо, Romanenko, 2020, p. 39], выбор оп-
тимальной конфигурации координационных механиз-
мов [Ju, Ning, 2021].

В чем преимущества применения кросс-функ- 
циональных команд? Исследователями выявлено по-
ложительное влияние КФК на решение различных за-
дач. Так, отмечаются преимущества их применения в 
инновационной деятельности [Stipp, Pimenta, Jugen, 

2018, p. 84; Bhattacharjee, 2020, p. 275; Русинов, 2021, 
с. 165], в том числе при разработке новых продуктов 
(NPD) (см., например, обзорную статью [Pimenta et al., 
2020]). Упоминается, что КФК способствуют повыше-
нию устойчивости компаний в условиях возможных 
сбоев работы [Vries et al., 2021]. 

В ряде публикаций говорится о связи кросс-
функциональных команд с творчеством [Carvajal Pérez, 
2020, р. 140; Parke et al., 2021; Rekonen, Hassi, Vuori, 2021, 
р. 14641]. Кроме того, обосновано, что сотрудничество 
в условиях КФК может способствовать преодолению 
межведомственной разрозненности внутри организа-
ции [Костенко, 2018, с. 110], созданию единого инфор-
мационного поля компании и развитию ее знаниевого 
потенциала [Калабина, Беляк, 2020, с. 336]. Упоминают-
ся положительные результаты межличностного взаи-
модействия в условиях командной работы в сферах 
разрешения конфликтов и управления ресурсами 
[Kwan, 2019, p. 66; Мирзоева, 2021, с. 93]. 

Вместе с тем для получения обозначенных преиму-
ществ деятельности кросс-функциональной команды 
руководству компаний важно оценивать и те факторы, 
которые могут оказывать влияние на ее работу.

Какие переменные влияют на работу кросс-
функциональной команды? В рассмотренных источ-
никах констатируется существование ряда ситуаци-
онных и контекстных факторов, от которых зависит 
эффективность деятельности кросс-функциональных 
команд. 

Установлено, что внутренняя командная среда, ха-
рактеризующаяся наличием общей цели, эмоциональ-
ной и психологической поддержкой и возможностью 
высказывать свое мнение, способствует осуществле-
нию совместного руководства (механизм управления 
«взаимное согласование») и развитию сплоченности в 
команде [Daspit et al., 2013, р. 36]. Однако фактически 
добиться сплоченности и преодолеть функциональ-
ную разобщенность внутри команды бывает сложно, 
особенно в части предотвращения и разрешения кон-
фликтов [Serrat, 2017, p. 711]. 

Основой продуктивной работы КФК представ-
ляется также эффективный обмен знаниями между 
ее участниками [Evans, 2018]. В процессе такого об-
мена команды вынуждены преодолевать барьеры 
различной природы [Калабина, Беляк, 2020, с. 350] и 
расширять границы знаний [Kotlarsky, van den Hooff, 
Houtman, 2015, p. 319].

Авторы обзорного исследования, проанализиро-
вав 51 научный источник, выявили наиболее попу-
лярные факторы успеха деятельности КФК: 1) четкие 
командные цели и общее видение; 2) эффективное 
руководство; 3) поддержка высшего руководства;  
4) человеческие ресурсы; 5) межличностные отноше-
ния [Olopade, Franz, 2018, p. 524].

Как было отмечено выше, взаимодействие в ко- 
манде может зависеть также от глубины кросс-
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функциональности [Casciaro, Edmondson, Jang, 2019], 
готовности участников, отказавшись от автономии, де-
литься с коллегами знаниями и учитывать их мнение 
[Kwan, 2019]. В то же время в случае неопределенно-
сти и сложности командных задач преимущества взаи- 
модействия в КФК зависят от формальной структуры 
власти компании [Young-Hyman, 2017].

Изложенное означает, что при задействовании 
кросс-функциональных команд руководству компа-
нии необходимо учитывать особенности существую-
щей организационной культуры, потребность в на-
лаживании отношений в команде и горизонтальных 
отношений, а также в создании благоприятной среды 
для обмена знаниями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с ответами на поставленные в иссле-
довании вопросы можно сделать следующие частные 
выводы.

Применение кросс-функциональных команд в ка-
честве альтернативной формы организации труда 
является широко распространенной практикой, а ис-
следование и анализ их деятельности проводится в 
рамках таких направлений, как проектный и команд-
ный менеджмент, HR-менеджмент, корпоративное 
управление. Обзор научных источников по указанной 
тематике позволил выявить важные ресурсы, пред-
ставляющие КФК, которые содержат ключевые опре-
деления и очерчивают аспекты, связанные с деятель-
ностью данных команд.

Решение об использовании кросс-функциональ- 
ных команд должно осуществляться с учетом воз-

можного увеличения организационных и управлен-
ческих затрат, вызванных глубиной или уровнем 
кросс-функциональности. К таким последствиям мо-
жет привести, например, усложнение координации 
внутри команды, использование горизонтальной ко-
ординации, развитие специальных компетенций руко-
водителей.

Опыт задействования кросс-функциональных ко-
манд в различных сферах и отраслях экономики де-
монстрирует определенные преимущества, например 
синергетический эффект от совместной деятельности 
специалистов разного профиля, преодоление внутри-
фирменной разрозненности, развитие творческого 
подхода. Вместе с тем имеются влияющие на эффек-
тивность КФК контекстные и ситуационные перемен-
ные, которые рекомендуется учитывать руководяще-
му составу компаний. 

Данная статья, содержащая полезную подборку 
ресурсов, может служить базисом для профессиона-
лов в области управления и руководителей, желаю-
щих пополнить знания о кросс-функциональных ко-
мандах. 

Другим направлением является использование 
полученных нами результатов как отправной точки 
для дальнейшего изучения особенностей деятельно-
сти и факторов успешности кросс-функциональных 
команд, а также способов преодоления ими препят-
ствий в работе. Очевидно, данное исследование яв-
ляется первой в России попыткой обобщить и систе-
матизировать научные публикации по проблематике 
управления кросс-функциональными командами. 
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