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Аннотация. В статье показаны разные модели описания лучших практик (структурная, про-
цессуальная, проблемо-решающая, интерпретативная). В логике проблемо-решающего описания 
практики представлен опыт создания группы «повышенного уровня» для осуществления пере-
хода их колледжа в вуз. Процессуальное описание лучшей практики раскрывает идею реализации 
межуровневых программ (СПО — ВО) подготовки в формате сетевого взаимодействия. В рамках 
интерпретативной модели представлена лучшая практика «гибкого» перехода в комплексе  
«школа — колледж — вуз». Авторы показывают разнообразные механизмы и инструменты реа-
лизации преемственного содержания во взаимодействии колледжа и вуза. Обозначают перспек-
тивы деятельности вузов в обеспечении преемственности подготовки.
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Abstract. The article examines various models of describing best practices: the structural, the 
procedural, the problem-solving and the interpretive models. As part of the procedural model, the 
article describes the idea of implementing inter-level (vocational school — university) programs  
of training through network cooperation. As part of the problem-solving model, the article presents 
the experience of creating an ‘advanced level’ group of students in order to ensure their transition 
from a vocational school to university. As part of the interpretive model, the article presents the best 
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action of vocational schools and universities. The authors outline the prospects of the activities carried 
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Введение
Последние два десятилетия проведено до-

статочно большое количество исследований, 
посвященных обеспечению успешного пере-
хода выпускников колледжей в высшие учеб-

ные заведения. Исследовательский интерес 
сосредоточен в области обоснования усло-
вий, способствующих преодолению возни-
кающих трудностей организационного, пси-
хологического, дидактического и методиче-
ского характера. 
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Проблема преемственности профессио-
нального образования на уровне СПО — ВО 
связана с соотнесением содержания основ-
ных образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин, сочетанием подходов 
к организации образовательного процесса 
и практической подготовки студентов, а так-
же выбором способов взаимодействия и со-
провождения студентов — выпускников 
колледжей. 

Принцип преемственности профессио-
нальной подготовки при переходе будущих 
специалистов из колледжа в вуз направ- 
лен на:
— преодоление разобщенности в подготов-

ке специалистов, выпускаемых ссузами 
и вузами;

— развитие сформированных компетенций 
и обеспечение непрерывности профес-
сионально-личностного развития чело-
века;

— реализацию условий, способствующих 
взаимосвязи теории и практики (Лизунов 
2016, 82). 

Цель статьи — обобщить отечественный 
и зарубежный опыт реализации принципа 
преемственности профессиональной подго-
товки студентов при переходе из колледжа 
в университет.

Поиск и описание передового опыта 
в психолого-педагогической литературе обо-
значается понятиями «хорошая практика» 
или «лучшая практика». Не существует еди-
ных стандартов описания таких практик. 
Однако методологическое основание и струк-
тура представления хорошей или лучшей 
практики имеет значение как для исследова-
телей, так и для тех, кто воспользуется дан-
ным опытом для совершенствования деятель-
ности по обеспечению преемственности под-
готовки на уровне «СПО — ВО». 

Е. А. Князев и Я. Ш. Евдокимова, Т. О. Со-
ловьева (Дука), Дж. Осбурн (Joe Osburn), 
Г. Карузо (Guy Caruso), В. Вольфенсбергер 
(Wolf Wolfensberger) в своих исследованиях 
выделяют ключевые аспекты описания хо-
роших практик, которые раскрывают луч- 
ший подход к организации образовательно-

го процесса, использованию педагогических 
средств или реализации определенных пе-
дагогических условий; представляют новые 
способы деятельности или особенности про-
текания инновационного процесса; показы-
вают образовательные продукты, получив-
шие признание потребителей и экспертов; 
детализируют достижение поставленной 
цели и полученные результаты (Дука 2010, 
24; Савченков 2016, 43; Osburn 2011, 214). 

С точки зрения Е. В. Ушакова, хорошая 
или лучшая практика может рассматривать-
ся: 1) «как вид деятельности, очевидным 
образом превосходящий остальные вариан-
ты»; 2) «способы деятельности (как правило, 
новые, отличающиеся от уже имеющихся), 
обладающие определенными желаемыми ха-
рактеристиками (в том числе обязательно 
приносящие зримые положительные резуль-
таты), в связи с чем эти способы деятель-
ности могут быть рекомендованы к более 
широкому применению в данной практиче-
ской сфере» (Ушаков 2023, 43). 

Выделяются модели лучших практик: 
структурная, включающая представление 
ключевой идеи практики, ее содержание, 
способ(ы) деятельности, описание структу-
ры практики; процессуальная описывает по-
следовательность действий, решений, собы-
тий и эффектов, характер инновационной 
деятельности; проблемо-решающая направ-
лена на описание проблемной ситуации, 
предыдущих способов ее разрешения, новой 
практики решения проблемы, полученных 
результатов; интерпретативная отражает 
экспертное восприятие, понимание и оценку 
практики, что позволяет при помощи каче-
ственной интерпретации данных сформи- 
ровать комплексное видение ситуации или 
проблемы. 

Изложение основного материала 
статьи
Контент-анализ публикаций и материалов 

конференций, сборников лучших практик, 
изучение официальных сайтов колледжей 
и университетов позволили выявить и обоб-
щить информацию о практиках обеспечения 
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преемственности профессионального обра-
зования в системах «СПО — ВО». 

Для описания данных практик восполь-
зуемся методикой структурированного опи-
сания хороших и лучших педагогических 
практик, предложенной Е. В. Ушаковым. 
Структурированное описание практики 
включает: вводную информацию о проблем-
ной ситуации, требованиях к практикам 
в данной области; пояснения о условиях 
реализации практики (организация, место, 
«объект» практики, ее субъекты); раскры-
тие сущности практики (что реализуется, 
какие действия предпринимаются и какие 
методы используются, сколько требуется 
времени); детализацию результатов (выво-
ды, результаты (исходы), эффекты, возник-
шие непосредственно в ходе практики); 
обоснование уникальности практики и ар-
гументация того, что делает ее лучшей 
в ряду других аналогичных практик (убе-
дительные аргументы, перечисление досто-
инств практики, возможностей ее улучше-
ния, вариантов применения.

Примером проблемо-решающей прак-
тики реализации преемственности профес-
сиональной подготовки студентов при пере-
ходе из колледжа в университет является 
опыт Оренбургского государственного уни-
верситета, Индустриально-педагогического 
колледжа и Аэрокосмического института 
в составе Оренбургского государственного 
университета. Данная практика оформилась 
еще в 90-е гг. XX в. (Белоновская 2001, 58). 
Приведем ее описание:

Вводная информация о решаемой пробле-
ме связана с поиском ответа на вопрос о том, 
как поддержать абитуриентов, мотивирован-
ных на получение высшего образования,  
но не набравших достаточно высокий балл 
на вступительных экзаменах в вуз. Базисным 
условием разрешения данного вопроса стало 
создание при Оренбургском государственном 
университете интегрированной системы 
«колледж — вуз», включившей и Индустри-
ально-педагогический колледж и Аэрокос-
мический институт. Идея преемственности 
в системе «колледж — вуз» заключается 

в создании в Индустриально-педагогическом 
колледже группы «повышенного уровня», 
соответствующей уровню обучения на пер-
вом курсе университета. Обучение студентов 
в такой группе ведется по вузовским адап-
тированным программам и предполагает 
«плавный» переход в вуз при условии хоро-
шей успеваемости в колледже и успешном 
дополнительном собеседовании со студен-
том. Результатом является «бесшовный» 
вход в систему высшего образования за счет 
комбинирования взаимодополняющих ресур-
сов колледжа и вуза, «мягкой» адаптации 
студентов в вузовской среде, формирования 
устойчивой мотивации к получению про-
фессии. Уникальность практики проявляет-
ся в выстраивании системы «колледж — 
вуз», внутри которой развиваются взаимо-
связи между этапами (и внутри самих этапов) 
профессиональной подготовки, что отража-
ется в реализуемых принципах обучения, 
разработке методического обеспечения (ме-
тодических и наглядных пособий, рабочих 
программ, экзаменационных билетов, зачет-
ных документов) и выработке единых тре-
бований к результатам профессиональной 
подготовки. К эффектам реализации данной 
практики можно отнести профессионально-
личностное развитие студентов, которое вы-
ражается в приобретении таких качеств, как 
целеустремленность, настойчивость в до-
стижении результатов, лидерские качества, 
самостоятельность, позитивное видение про-
фессиональных перспектив. 

Практика выстраивания партнерской ин-
фраструктуры тремя учебными заведениями-
партнерами (Колледж Сенека, Джорджиан 
Колледж и Йоркский университет) также 
описывается группой канадских исследова-
телей К. Маллетт (Claire Mallette), К. П. Кут-
рара (Karin Page Cutrara), Ж. Шойньер  
(Jacqueline Choiniere), М. Роджерс (Martha  
Rogers) и К. Умана (Carole Umana). Пред-
лагаемые ими стратегии перехода студентов 
из колледжа в университет в рамках совмест-
ных программ бакалавриата по сестринско-
му делу позволяет координировать реали- 
зацию единого учебного плана, согласно  
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которому первые два года студент учится 
в колледже, а последующие два года может 
провести в университете. По окончании про-
граммы выпускники получают степень ба-
калавра наук в области сестринского дела. 
Такая практика дает возможность интегри-
ровать ресурсы образовательных учрежде-
ний, вести обучение на разных площадках 
и совершенствовать программу обучения, 
оперативно отвечая на возникшие запросы, 
вызовы и затруднения. В провинции Онтарио 
разработана система перевода зачетных еди-
ниц при переходе с программ колледжа на 
университетские программы. Кроме этого, 
разработаны рекомендации по организации 
таких партнерств и их функционированию 
для сопровождения перехода студентов 
из колледжа в вуз. Рекомендации предусма-
тривают: структурные изменения (создание 
центров, комитетов и других структур); под-
держку со стороны университетских служб 
(ознакомительные курсы с кампусом уни-
верситета, рассказы о дополнительных сти-
пендиальных возможностях, доступ в биб-
лиотеку, включение в университетские чаты, 
рассылки, спортивные программы) и сту-
денческих сообществ (программы наставни-
чества со стороны старшекурсников, инфор-
мационные встречи с успешными студен- 
тами); изменения в учебных планах и про-
граммах (введение модуля по достижению 
академического успеха, учет академическо-
го опыта студента, разработка элективных 
курсов разной направленности и семинаров 
по написанию научных текстов, использо- 
вание стратегии перекрестного обучения) 
(Claire Mallette 2015). 

В логике процессуального описания 
лучшей практики преемственности профес-
сиональной подготовки студентов при пере-
ходе из колледжа в университет может быть 
представлен опыт Вологодской области по 
реализации модели непрерывного педагоги-
ческого образования «Учитель школы буду-
щего» на 2021–2026 гг. (Денисова 2023). 
Опишем данную практику:

В качестве вводной информации обозна-
чим идею реализации межуровневых про-

грамм (СПО — ВО) подготовки дошкольных 
дефектологов в формате сетевого взаимодей-
ствия (ФГБОУ ВО «Череповецкий государ-
ственный университет», БПОУ ВО «Воло-
годский педагогический колледж», БПОУ 
ВО «Сокольский педагогический колледж») 
в период 2021–2026 гг. Проектирование 
структурно-содержательных компонентов 
межуровневых программ (СПО — ВО) под-
готовки педагогов в формате сетевого взаи-
модействия укладывается в формулу «Уско-
рение + Качество» и предполагает миними-
зацию повторения информации, усвоенной 
при обучении в колледже. Базисным усло-
вием реализации данной практики является 
разработанная модель межуровневой под-
готовки в сетевом формате, описывающая 
процесс формирования у студентов зоны 
ближайшего профессионального развития 
(ЗБПР), в рамках которой складывается цен-
ностно-смысловое отношение к профессии 
учителя как к миссии и призванию. Последо-
вательность действий и решений представ-
лена: стандартизацией требований к сетевым 
межуровневым образовательным програм-
мам; выделением сквозных компетенций 
в рамках ФГОС СПО и ВО, позволяющих 
эффективно применять механизмы учета об-
разовательных результатов выпускников 
СПО по ОПОП ВО педагогической направ-
ленности; формированием бесшовного со-
держательного ядра для межуровневых 
ОПОП в системе «СПО — ВО»; использо-
ванием инструментов сетевого взаимодей-
ствия для реализации принципа бесшовно-
сти на межуровневом переход из колледжа 
в вуз; применением механизмов перезачета 
и переаттестации студентов; организацией 
стажировок и курсов повышения квалифи-
кации для преподавателей колледжа и вуза. 
Результатами реализации данной практики 
можно считать: снижение временных затрат  
на подготовку будущих педагогов; включен-
ность студентов в систему совместных со-
бытий колледжа и университета (образова-
тельных, исследовательских, социальных, 
профориентационных); командную работу 
преподавателей колледжа и вуза; разработку 
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механизма управления межуровневым сете-
вым взаимодействием и сформированность 
финансовой системы реализации межуров-
невых программ. Уникальность практики 
заключается в сложившейся методологии 
проектирования межуровневых программ 
(СПО — ВО) подготовки педагогов в фор-
мате сетевого взаимодействия. В качестве 
эффектов обозначаются: интеграция фунда-
ментальной (ВО) и практико-ориентирован-
ной (СПО) подготовки; взаимодополняющая 
ресурсная инфраструктура; разработанное 
методическое обеспечение; установленные 
взаимосвязи на разных уровнях сотрудниче-
ства колледжа и университета. 

Интерпретативная модель описания луч-
шей практики преемственности подготовки 
предполагает качественные выводы экспер-
тов о ее реализации. На наш взгляд, таким 
примером является описание опыта деятель-
ности Университетского колледжа ОмГПУ 
(ФГБОУ ВО «Омский государственный педа-
гогический университет»). Колледж встроен 
в структуру университетского комплекса 
«школа — колледж — вуз» и осуществляет 
подготовку обучающихся в том числе по педа-
гогическим специальностям. Идея создания 
таких комплексов направлена на обеспече- 
ние гибкости профессиональной подготовки 
и «мягкий» переход из колледжа в вуз. В этой 
ситуации у колледжа появляется ряд преиму-
ществ: использование материально-техниче-
ской базы университета, образовательного 
портала, библиотечного фонда, научно-ис-
следовательского потенциала и кадровых 
ресурсов при подготовке будущих педагогов. 
Основным условием успешного перехода вы-
пускников колледжа в вуз выступает их при-
способленность к вузовской жизни и стилю 
преподавания, т. к. часть преподавателей 
ОмГПУ одновременно является и препода-
вателями колледжа. Колледж находится в зда-
нии университета, что также способствует 
одновременной реализации профориентаци-
онной и адаптационной функции при реали-
зации преемственности подготовки. Действия 
и решения руководства вуза, направленные 
на обеспечение преемственности, отражают-

ся в том, что студенты колледжа вовлече- 
ны в творческие, учебно-профессиональные 
и исследовательские проекты вуза. Страте-
гическая программа развития университета 
предусматривает создание условий для пре-
емственной подготовки будущих педагогов 
при переходе «колледж — вуз». В 2024 году 
научный проект «Проектирование преем-
ственного содержания самостоятельной ра-
боты студентов СПО и ВО по дисциплине 
“Педагогика”» получил поддержку Фонда 
развития науки ОмГПУ. В рамках проекта 
разрабатывается концепция организации са-
мостоятельной работы студентов, обучаю-
щихся в вузе после окончания колледжа, 
а также предусмотрен ряд шагов по согла- 
сованию содержания учебных программ  
(в соответствии с Ядром СПО и Ядром ВО)  
и мероприятия профориентационной работы. 
Проектирование содержания самостоятель-
ной работы осуществляется в логике разра-
ботки обязательного, вариативного и инди-
видуального модулей (Гладкая 2015, 28). 

Заключение
Вопросы реализации принципа преем-

ственности в профессиональной подготовке 
будущих специалистов чрезмерно волнуют 
вузы, а обобщение имеющихся практик по-
казывает, что идет активный поиск и созда-
ние условий для осуществления преемствен-
ной подготовки на практике. Много нере-
шенных вопросов остается с оценкой 
и учетом образовательных результатов вы-
пускников колледжа при переходе в вуз 
и дальнейшей маршрутизацией их образо-
вательных траекторий. Требуется совместная 
работа преподавателей университета и кол-
леджа в разработке методических и инструк-
тивных материалов для будущих педагогов, 
решивших продолжить обучение в вузе. Ви-
дится перспективным проведение интегри-
рованных курсов повышения квалификации, 
методических семинаров для преподавателей 
вуза и колледжа в вопросах согласования 
ценностно-смысловых ориентиров подготов-
ки будущих педагогов и проведения про-
фориентационной работы. 
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