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Аннотация: Анализ происходящих в стране экономических трансформаций показывает, что политика прави-

тельства направлена на укрепление экономической безопасности и повышение качества жизни населения. Даже  

в свете экономических санкций, следует констатировать, что основой динамичного экономического роста и соци-

ального развития общества продолжает оставаться система образования. Она способствует интеллектуализации 

знаний, формированию кадрового потенциала страны для высокотехнологичного сектора экономики, становле-

нию самообучающихся организаций, в которых приоритетным принципом является формирование интеллекту-

ального капитала. При этом процесс обучения является интеграционным в контексте командной работы новато-

ров. Коллективный характер профессиональной деятельности требует переосмысления ценностных ориентаций 

ресурсного обеспечения совместных работ, новой оценки интеллектуального потенциала каждого специалиста  

и его вклада в формирование личностной целостности самообучающейся организации, связанной межтрансферт-

ными отношениями, интеграцией знаний и профессиональной рефлексией. В статье раскрываются психолого-

педагогические особенности формирования процесса внутрифирменного обучения. Рассматриваются акмеологи-

ческий, андрагогический, командный, рефлексивный подходы к проектированию содержания обучения при адап-

тации «зрелых» кадров к требованиям внешней среды. Анализируются работы известных авторов в педагогике, 

формируется авторская позиция к ценности процессов коллективной деятельности и профессиональной готовно-

сти сотрудников самообучающейся организации. Внутрифирменное обучение автором статьи рассматривается как 

инструмент менеджмента, используемый для быстрой профессиональной адаптации сотрудников организации  

к изменяющимся условиям, требующим больших интеллектуальных затрат личностного характера при минимуме 

используемых материальных и финансовых ресурсов. Психологическими критериями эффективности внутрифир-

менного обучения можно считать параметры качества обучения, выражающиеся в удовлетворенности процессом 

обучения и достижении планируемых целей. Показателем, доказывающим приобретение организацией новой цен-

ностной ориентации, является вычисляемый индикатор прироста новых знаний, отражающихся в повышении го-

товности индивида к нововведениям и трансферту собственных знаний. 

 

Актуальность вопросов определения психолого-

педагогических условий для реализации любой образо-

вательной среды обеспечивается потребностью соци-

ально-экономического развития страны, где в качестве 

одного из приоритетных направлений рассматриваются 

вопросы повышения интеллектуальной составляющей 

подготавливаемых высшим образованием кадров [1].  

Под образовательной средой автором понимается 

инфраструктура процесса обучения, гарантирующая 

достижение поставленных целей. В этом случае на на-

чальном этапе проектирования образовательной среды 

требуется выбрать инструмент обучения. Сегодня он 

должен отвечать требованиям мобильности и адаптив-

ности к быстроменяющимся внешним условиям и соот-

ветствовать всем параметрам, предъявляемым к обра-

зовательной деятельности, например, содержать оце-

ночный механизм качества результата обучения. По-

этому автором выбран инструментарий внутрифирмен-

ного обучения, который по своей сущностной характе-

ристике ориентирован на актуализацию знаний своих 

сотрудников и развитие их творческих инициатив. Еще 

одной особенностью внутрифирменного обучения яв-

ляется то, что администрация компании заинтересована 

в развитии инфраструктуры системы обучения, ориен-

тированной на адаптацию к динамике условий рыноч-

ной действительности и экономического состояния 

страны. При этом основное назначение процесса подго-

товки собственных кадров заключено в обеспечении 

роста внутреннего потенциала собственной компании 

для ее стратегического развития. 

Психолого-педагогические условия составляют об-

разовательную среду, в которой осуществляется, раз-

вивается, совершенствуется педагогический процесс 

[1]. Поэтому изучение психолого-педагогических ус-

ловий трансформации организации в самообучаю-

щуюся организацию связано с анализом ее образова-

тельного пространства, в котором осуществляется пе-

реподготовка кадров.  

В рамках концепции качества ТQМ были вырабо-

таны некоторые представления о системе подготовки 

персонала организации в условиях конкуренции [2], 

где одним из приоритетных направлений для реализа-

ции политики государства является создание самообу-

чающихся структур. О потребности развития нацио-

нальной инновационной системы через подготовку  

и переподготовку кадров для современного бизнеса  

и широком использовании самообучающихся организа-

ций новаторского образования свидетельствует и ряд 

публикаций [3–7]. 

В основе такого инновационного по форме и содер-

жанию обучения, характерного для внутрифирменного, 

лежат идеи системного, акмеологического, андрагоги-

ческого, командного, рефлексивного подходов. Они 

формируют требования к проектированию содержания 
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обучения при адаптации «зрелых» кадров к запросам 

внешней среды.  

Обычно формируемый коллектив сотрудников 

(команда) должен обладать следующими характери-

стиками: члены команды преследуют общую цель или 

задачу, для решения которой предъявляются жесткие 

сроки и ограниченные ресурсы; осуществление по-

ставленных задач требует сотрудничества и координа-

ции усилий обучаемых в команде сотрудников; взаи-

модействие членов команды осуществляется регуляр-

но и часто; уровень знаний каждого исполнителя ко-

мандной работы должен дополняться знаниями других 

членов команды при минимальных временных затра-

тах, требующихся на интеграцию усилий для решения 

целевых задач. 

Общеизвестно, что для выполнения определенного 

вида работ происходит отбор команды исполнителей по 

заранее выявленным критериям. Основным параметром 

отбора является наличие знаний, умений и навыков в 

предметной области исследования. В таких коллекти-

вах царит дух сотрудничества, равенства, кооперации и 

приверженности целям команды, где все исполнители 

вовлечены в процесс быстрых изменений. Определение 

ролей, которые могут играть в команде разные люди, 

поможет лучше использовать их индивидуальные силь-

ные стороны, получать и объединять новые профессио-

нально ориентированные знания и технологии. Здесь 

эффективность совместной деятельности и минимизаций 

затрат на достижение целевых индикаторов полностью 

зависит от существующего интегрального показателя 

знаний коллектива исполнителей и вычисляемого пока-

зателя «тесноты» связей, возникающих при трансферте 

знаний в процессе коллективной деятельности [8]. 

Особенностью такой командной работы можно счи-

тать следующие конкурентные преимущества, приоб-

ретаемые организацией: аккумулирование разнообраз-

ных знаний и навыков для решения выявленных про-

блем; повышение синергетического эффекта деятель-

ности компании в условиях рынка за счет добавления 

ценности особого вклада каждого из участников ко-

манды исполнителей; трансферт знаний внутри коллек-

тива, формирующий интегральный вектор знаний всей 

организации; высокая степень мотивации своевремен-

ного и качественного выполнения работ; осознание 

лидерства и формирующейся независимости от осталь-

ных подразделений организации. 

Конечно, как и в любом из подразделений, имеются 

и недостатки работы в команде, способствующие воз-

никновению конфликтных ситуаций и барьеров. Это 

происходит, в основном, за счет естественной конку-

ренции между членами команды. Поэтому-то и требу-

ется осуществлять психолого-педагогическое проекти-

рование процессов внутрифирменного обучения с це-

лью снижения рисков возникновения конфликтных 

ситуаций. Например, используемый акмеологический 

подход позволяет исследовать условия достижения вы-

сокого качества образовательных систем совместно  

с развитием субъектов образовательного процесса.  

Внутрифирменное обучение выступает здесь в роли 

катализатора интеллектуального ресурса для создания 

устойчивого конкурентного преимущества самообу-

чающейся организации. Для сотрудника самообучаю-

щейся организации становится необходимым приобре-

тение качеств специалиста нового типа, – способного  

к саморазвитию и развитию других в предметной дея-

тельности, умеющего согласовывать индивидуальные 

особенности профессионального самосознания с требова-

ниями профессиональной среды и достигать личностно 

значимых результатов в педагогической деятельности.  

Акмеологический подход культивирует рефлексию 

и рефлексивные процессы мышления, направляемые на 

переосмысление опыта своей деятельности. При этом 

формируется одна из предпосылок саморазвития чело-

века, поскольку рефлексия помогает развивать у со-

трудника навыки саморегуляции и толерантности. Это 

способствует формированию устойчивого ядра лично-

сти и становлению субъекта с высоким творческим по-

тенциалом, позволяющим ему всегда адаптироваться  

к инновациям. В этом случае внутрифирменное обуче-

ние должно по своему типу носить характер «иннова-

ционного образовательного процесса» и ориентировать 

своих сотрудников на перспективу, подготовку органи-

зации к работе в новых экономических отношениях.  

В этом случае разработке инновационных обучающих 

программ должен предшествовать аналитический обзор 

потребностей рынка и обоснованный прогноз формируе-

мых компетенций обучаемых, исходя из технологии дея-

тельности организации на рынке и ее системы управле-

ния. Тогда можно считать простейшими критериями эф-

фективности внутрифирменного обучения переходы от 

ценности продукта к ценности процесса, от него к ценно-

сти организации процессов, ценности средств и методов, 

затрачиваемых на организацию процесса. При достиже-

нии заданных критериев должны быть сформированы 

интегральные критерии оценки вторичного нормирования 

деятельности и ее рефлексии [9].  

Акмеологический закон личностно-профессиональ-

ного развития и умножения личностного потенциала 

сотрудника устанавливает взаимозависимость между 

процессом становления профессионального мастерства 

и формированием личностной целостности. Поэтому 

необходимо иметь оценочный механизм наличия реф-

лексивной компетентности сотрудника. Под рефлек-

сивной компетентностью понимается «профессиональ-

ная готовность, метакомпетентность, обеспечивающая 

актуализацию и адекватное развертывание процессов 

рефлексии с целью преодоления стереотипов мышле-

ния и образования новых, креативных содержаний соз-

нания, создания новых способов действий в нестан-

дартных ситуациях и обеспечения адекватной оценки 

качества результатов» [9]. 

С точки зрения корпоративного управления, автор 

согласен с выводами Н.В. Клюевой [10], Е.Н. Дубинен-

ковой [11], которые предлагают сформировать набор 

оценочных параметров для характеристики высокоэф-

фективной интегрированной команды проекта. Они 

предлагают учитывать ясное понимание общих целей, 

ориентацию на результат, открытость, уверенность 

друг в друге, вовлеченность в деятельность, лояльность 

по отношению к членам команды, разделение компе-

тенций, эффективные внутренние процедуры, гибкость 

и адаптивность, совершенствование и рост компетент-

ности [11].  

Основной акмеологический принцип приобретения 

опыта саморазвития следующий: исследуя – обучаемся, 

обучаясь – развиваемся. Реализация этого принципа 
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возможна в результате осуществления проектных ре-

шений внутри организации. В самообучающейся орга-

низации это связано с необходимостью «выращивания» 

нового формата сотрудников, способных осуществлять 

проектные действия и моделировать такие условия ра-

боты, которые способствуют развитию у них проектной 

культуры [12]. Кроме того, каждый сотрудник должен 

уметь оценивать, на каком этапе профессионального 

развития он находится сейчас, куда нужно стремиться, 

какие ресурсы для этого необходимы. Топ-менеджеры 

делают это в рамках всей организации. Приоритетная 

поддержка государства в этом случае направлена на 

создание условий максимального сближения разработ-

чиков и потребителей научно-технических результатов, 

на обеспечение постоянных контактов и взаимодейст-

вия между ними, обеспечение и поддержку их конвер-

генции [12; 13]. 

Одним из условий построения системы внутрифир-

менного обучения сотрудников в самообучающейся 

организации является применение андрагогического 

подхода, заключающегося в том, что развитие личности 

человека, его мышления, усвоение всех теоретических 

знаний и соответствующих им практических знаний  

и умений осуществляется лишь в активной деятельно-

сти. При инертном восприятии нельзя сформировать 

прочных знаний и тем более осуществить максималь-

ное сближение разработчиков и потребителей научно-

технических результатов. Любой эффект обучающего 

воздействия является результатом собственной актив-

ности человека. Это положение является для группы 

обучаемых в категории «взрослые» необходимым пси-

холого-педагогическим условием реализации андраго-

гического подхода и должно в полной мере учитывать-

ся при проектировании системы внутрифирменного 

обучения и трансформации организации в самообу-

чающуюся структуру [14]. 

Отметим, что важнейшим фактором, влияющим на 

личностное включение сотрудника коллективной дея-

тельности в трансформацию знаний, является мотива-

ционно-потребностная сфера его личности. Она опре-

деляет направленность и уровень активности в переда-

че его знаний другим участникам команды. В связи  

с чем выделим еще два обязательных подхода, необхо-

димых при составлении проекта системы внутрифир-

менного обучения. 

Во-первых, это мотивационный подход. В психоло-

гической литературе представлен широкий спектр ис-

следований мотивации человека, среди которых особый 

интерес представляют работы, связанные с деятельно-

стью (А.Н. Леонтьев, A.M. Матюшкин, Ю.М. Орлов, 

С.Л. Рубинштейн, Э.Д. Телегина, В.Д. Шадриков и др.), 

с проблемами личности (Л.И. Анциферова, В.Г. Асеев, 

Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, С.Л. Рубинштейн и др.)  

и с установкой межличностных отношений (Д.Н. Уз-

надзе, Ш.Н. Чхартишвили и др.). Исследования показы-

вают, что процесс обучения совершается не в личност-

ном вакууме, а в сложном взаимопереплетении соци-

ально обусловленных процессов и условий, опреде-

ляющих полимотивированносгь обучаемости. К внут-

ренним мотивам учебно-познавательной деятельности 

обычно относят собственно познавательные мотивы, 

которые проявляются в непосредственной заинтересо-

ванности человека в обучении, в получении новых зна-

ний, умений, навыков, в их использовании в новых ви-

дах интеллектуальной деятельности [15–21]. Внешние 

мотивы обусловлены факторами, относительно кото-

рых цель процесса обучения предстает как простое 

средство или условие достижения субъектом других, не 

связанных с познанием, целей. 

В связи с анализом образовательной деятельности 

понятие о внешних и внутренних мотивах коррелирует 

с представлением о средствах и методах их достиже-

ния. Отметим, что для взрослого поколения обучения 

мотивация достижения проявляется как стремление  

к прагматическому результату (например, свидетельст-

ва о повышении квалификаций и т. п.). В случае же по-

знавательной мотивации его интересует процесс и со-

держание познаваемого; в этом случае происходит ин-

теллектуальное развитие личности, увеличивается ее 

активность и творческая составляющая образования. 

Во-вторых, это адаптационный подход. При органи-

зации учебно-познавательной деятельности взрослых 

необходимо учитывать также их жизненный и профес-

сиональный опыт, который проявляется в социальных 

стереотипах. Здесь к числу важных психологических 

трудностей относятся возрастные характеристики 

«взрослости», структурная перестройка их мотиваци-

онной сферы, индивидуально-психологические особен-

ности жизненного опыта [22–24]. 

Таким образом, внутрифирменное обучение в усло-

виях самообучающейся организации основывается на 

общих закономерностях обучения зрелых людей. Оно 

должно быть нацелено на решение конкретных про-

блем, актуально стоящих перед организацией и руково-

дителем. Условиями эффективности внутрифирменного 

обучения являются оперативность и немедленное прак-

тическое внедрение принимаемых решений, проверка 

их на практике [25–32]. Внутрифирменное обучение 

должно быть нацелено на непосредственное примене-

ние полученных знаний и способов решения проблем, 

требующих интеллектуализации знаний. Трансформа-

ция знаний как передача передового опыта, новых идей 

способствует сближению «генераторов идей» и их ис-

полнителей и гарантирует плодотворное окончание 

работ. Возникает конвергенция как показатель сближе-

ния уровня знаний в коллективе, отражающая тесноту 

связи взаимодействия, которую следует отслеживать на 

всем протяжении переподготовки кадров в процессе 

внутрифирменного обучения. 
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Abstract: Analysis of ongoing economic transformation in the country shows that the government policy is aimed at 

strengthening of economic security and quality of life of the population. However in light of the economic sanctions, it 

should be stated that education system serves as the basis for dynamic economic growth and social development. It facili-

tates knowledge intellectualization, formation of human resources for the high-tech sector of the economy, establishment 

of self-learning organizations where the main principle is to form knowledge based capital. With this,  

the learning process appears to be integration in the innovators teamwork context. The collective nature of the professional 

activity requires re-thinking of the value system of resource support for joint work, new evaluation of the intellectual po-

tential of each specialist and its contribution to the formation of the personal integrity of the self-learning organization 

which is linked to the inter-transfer relations, knowledge integration and professional reflection. The paper describes psy-

chological and educational features of forming the corporate training process. The authors study acmeological, 

andragogical, team, and reflexive approaches to the designing of the learning content in adapting mature personnel to  

the requirements of the external environment. They analyze the works of famous scientists in pedagogy, and form the au-

thors’ attitude to the value of collective action processes and professional aptitude of the self-learning organization’s em-

ployees. Corporate training is viewed as a management tool used for fast professional adaptation of the company’s em-

ployees to the changing conditions which require great intellectual efforts of a personal nature with a minimum of material 

and financial resources involved. Psychological criteria of the corporate training efficiency can be represented through  

the parameters of quality of education expressed by satisfaction with the learning process and achievement of the planned 

goals. The indicator that proves the acquisition of a new value system by the company is the calculated indicator of  

the new knowledge gain reflected in the increasing willingness of a person to innovate and transfer their own knowledge. 
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