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Сущность преемственности в профессиональном 
образовании заключается в установлении связи между-
прошедшим, настоящим и будущим в процессе непре-
рывного получения, расширения, углубления и развития 
знаний и умений на более высокой научно-практиче-
скойоснове.

В последнее время все больше ученых и практиков 
образования приходят к мнению, что обеспечение  пре-
емственности позволяет придать динамичный, перспек-
тивный характер всему образовательному  процессу.

Проблема преемственности в обучении не является 
новой для современной педагогической науки, так как 
отдельные вопросы обеспечения искомого качества в 
обучении и воспитании рассматривались многими педа-
гогами прошлого. Преемственность исследовали фило-
софы и педагоги древнего Рима, Средневековья.

Проблема преемственности в профессиональном об-
разовании актуальна и на современном этапе развития 
общества, так как на наш взгляд реализация концепции 
непрерывного образования невозможна без разработки 
преемственных образовательных программ, без сетево-
го взаимодействия в рамках «ссуз-вуз». Важной состав-
ной частью непрерывного образования является обе-
спечение иерархически преемственной цепочки взаи-
мосвязанных, но автономных подсистем; средних школ, 
техникумов, колледжей и вузов.

Преемственность образовательных программ оз-
начает, что образовательные стандарты  СПО и ВПО 
должны быть согласованы между собой. Это значит, что 
студент, получивший определенный уровень професси-
онального образования, продолжает свое обучение по 
программам следующего уровня в сокращенные сроки. 
Среднее профессиональное образование в соответствии 
с Международной стандартной классификацией обра-
зования приравнивается к практико-ориентированному 
высшему образованию. Относительно низкая стоимость 
и краткие сроки обучения по программам СПО в сравне-
нии с ВПО делают его получение более экономичным и 
позволяют обеспечивать необходимыми специалистами 
различного профиля [2].

 Выпускники средних специальных учебных заве-
дений в большей степени ориентированы на практиче-
скую производственную  деятельность. Некоторые из 
них сразу продолжают непрерывное профессиональное 

образование, поступая в высшие учебные заведения. 
Во время обучения в вузе у выпускников среднего про-
фессионального образования за счет повторения отдель-
ных тем, разделов и целых дисциплин не реализуется, 
а иногда и теряется на младших курсах вуза, сформи-
рованная в техникуме профессиональная направлен-
ность. Изучение одного и того же учебного материала 
в системе ссуза и вуза увеличивает общую продолжи-
тельность подготовки специалистов и снижает учебную 
мотивацию. Выпускник ссуза может потерять интерес 
к учебе и разочароваться в системе профессионального 
образования в целом. Преемственность образователь-
ных программ позволяет решить эту остро стоящую 
проблему. Термин «преемственность в подготовке спе-
циалистов» появился в конце XX в. и напрямую связан 
с термином «непрерывность образования», он вобрал в 
себяразныеаспекты давно известной, но приобретавшей 
все большую остроту проблемы, которую можно сфор-
мулировать как несостоятельность идеи «однократного 
образования» – образования «однажды и на всю жизнь».

Непрерывное образование — это комплекс госу-
дарственных, частных  образовательных учреждений, 
обеспечивающих организационное и содержательное 
единство, преемственность и взаимосвязь всех звеньев 
среднего и высшего профессионального образования, 
переподготовку и повышение квалификации каждого 
человека с учетом настоящих и перспективных обще-
ственных и экономических потребностей и личных об-
разовательных целей и возможностей.

Система непрерывного профессионального образо-
вания характеризуется несколькими ключевыми поня-
тиями, такими как преемственность, прогностичность, 
гибкость и динамичность. Мы, исходя из целей нашей 
работы, основное внимание уделим понятию преем-
ственность.

Формирование современной системы непрерывно-
го образования на основе преемственности подготовки 
специалистов – сложный и длительный процесс, требу-
ющий решения множества задач различного характера. 
Данная система имеетразличные уровни организации: 
от средних профессиональных учреждений до высших 
учебных заведений. На всех этих уровнях создаются 
предпосылки перехода от «конечного» к непрерывному 
образованию на преемственной основе: от среднегопро-
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фессионального до высшего образования [1, с. 43].
Базисным основанием теории непрерывного профес-

сионального образования является принцип преемствен-
ности непрерывного образования, суть которого выра-
жается в переходе из поколения в поколение по винто-
образной системе накопленного человеком социального 
опыта. Но при этом смена новых поколений техники 
значительно опережает темпы смены новых поколений 
работников, в связи с чем человеку приходится учить-
ся практически всю жизнь.Наиболее перспективным в 
России является интеграция учреждений среднего про-
фессионального и высшего профессионального образо-
вания и учреждений среднего профессиональногообра-
зования и центров профессиональной подготовки.

Модернизация профессионального образования 
привело к появлению такого явления, как сетевое вза-
имодействие профессиональных образовательных уч-
реждений. Сетевое взаимодействие представляет собой 
совместную деятельность профессиональных образова-
тельных учреждений различного уровня, обеспечиваю-
щую студентам возможность освоить образовательную 
программу определенного уровня и направленности с 
использованием ресурсов нескольких образовательных 
учреждений. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позво-
ляющих разрабатывать и апробировать инновационные 
модели содержания образования и управления системой 
образова ния в соответствии с требованиями современ-
ного общества; это способ деятельности по совместному 
использованию ресурсов профессиональными учебны-
ми заведениями.

Интеграция образовательных программ высшего зве-
на со средним должна развиваться активнее, тем более 
что спрос на этот вид деятельности учебных заведений 
есть и постепенно растет. В условиях постоянно меня-
ющейся социальной и политической ситуации в стране, 
предпочтений работодателей молодой специалист как 
среднего, так и высшего звена должен чувствовать себя 
уверенно. И в этом ему могут помочь учреждения про-
фессионального образования разных уровней, где ему 
дадут качественное конкурентоспособное образование. 
Ведь только в непрерывности любых процессов может 
осуществляться преемственность, как залог сохранения 
традиций и ценностей во всех смыслах.

При создании программ преемственного непрерыв-
ного профессионального обучения, необходимо учи-
тывать индивидуальные возможности, способности и 
потребности личности студентов. В программах пре-
емственной профессиональной подготовки эти пробле-
мы обязательно должны быть учтены. Формирование 
потребности в непрерывном самосовершенствовании 
студентов, как в личностном, так и в профессиональном 
плане – задача сложная, требующая глубокого анализа и 
четкого понимания механизмов ее осуществления в пе-
дагогической практике.

При разработке программ преемственной професси-
ональной подготовки, необходимо учитывать, что часть 
преподавателей будет работать и в СПО и в вузе, другая 
часть – лишь в вузе, третья – только в СПО. При этом 
общее число преподавателей неизбежно сократится, что 
при ведет к конкуренции между ними и, как следствие, 
по высится компетентность каждого преподавателя. При 
этом вполне возможна повышенная напряженность и 
конфликтность в коллективе.

Основными положениями для разработки системы 
непрерывного преемственного профессионального об-
разования могут быть следующие: 

– системный подход к организации профессиональ-
ного обучения на основе пере стройки содержания и 
оптимизации мето дов обучения путем интеграции под-
систем профессионального образования в органически 
целостную, оптимально действую щую и динамично раз-
вивающуюся систему; 

– приоритет личности в выборе и построении своей 

индивидуальной образовательной траектории в соответ-
ствии со своими возможностями и способностями, по-
требностями рынка труда, как на государствен ном уров-
не, так и на уровне региона или муни ципалитета; 

– перестройка компонентов интегрируемых подси-
стем в профессиональном образовании, а именно  целей 
и задач, содержания, средств и мето дов обучения; дея-
тельности педагогов; 

– ориентация на непрерывное целостное разви тие 
студентов как активных субъектов образования и соци-
ального воздействия.

На сегодняшний день среднее профессиональное об-
разование в России нуждается в изменении своего ста-
туса и путем интегрирования его в структуру высшего 
профессионального образования, а этот процесс невоз-
можен без разработки преемственных образовательных 
программ. После подобного взаимодействия образо-
вательных программ это модернизированное среднее 
профессиональное образование, реализуемое вузами 
и ссузами, можно было бы рассматривать как первую 
ступень подготовки (бакалавриат) по специальности, а 
ускоренные программы высшего профессионального 
образования на его основе –  как магистерские програм-
мы по специальности. Это вполне соответствовало бы 
двум основным уровням массового профессионального 
образования, предусматриваемым Болонской деклара-
цией. Фактически аналогичная структура сопряжения 
среднего и высшего профессионального образования 
реализуется вузами Германии [3]. 

Проанализировав Закон Республики Беларусь «Об 
образовании» от 9 ноября 2009 г. [5] мы выяснили, что 
в Белоруссии важнейшим направлением развития про-
фессиональных учебных заведений является укрепление 
многофункциональности. Для обеспечения преемствен-
ности среднего специального и профессионально-тех-
нического образования с высшим и повышения их по-
пулярности среди молодежи предполагается создание 
колледжей, выпускники которых будут иметь право 
продолжить обучение в вузе соответствующего профиля 
по сокращенной программе. В целом в Белоруссии пред-
полагается дальнейшая интеграция школьного, профес-
сионально-технического, среднего специального и выс-
шего образования, которая будет способствовать объ-
единению учебных заведений разных уровней в систе-
му непрерывного образования, доступную населению 
различных возрастов и социальных групп, повышению 
оперативности и мобильности профессиональной пере-
подготовки.Во многих развивающихся странах, таких 
как Мексика, Аргентина, Бразилия, в последние десяти-
летия принимаются прогрессивные законы о профессио-
нальном образовании. Они первые среди развивающих-
ся стран встали на путьобразовательной интеграции, 
создания эффективных систем образования. В XXвеке 
внимание в этих странах в основном уделялось высше-
му образованию, но в последнее десятилетие основное 
финансирование идет на среднее профессиональное об-
разование, и на создание системы непрерывного преем-
ственного образования. Так как без развитого среднего 
профессионального образования невозможен экономи-
ческий рост страны.
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Стремительное распространение компьютеров и ин-
формационных технологий во все сферы нашей жизни 
ставит перед образованием новую задачу – не только 
научить пользоваться современным компьютером, но и 
сформировать  представление о возможностях исполь-
зования компьютера в реальной жизни и в их будущей 
профессиональной деятельности. 

Использование программ обработки текстовой ин-
формации является в настоящее время одним из наи-
более распространенных применений компьютера. 
Возможности данного вида программ обработки ста-
новятся все шире, превращая техническую работу по 
подготовке печатных материалов в поистине захваты-
вающий творческий процесс. Кроме того, текст в элек-
тронной форме гораздо удобнее обрабатывать: редакти-
ровать, хранить, пересылать и копировать. 

Настольные компьютерные издательские системы 
приобрели широкую популярность в различных 
сферах производства, бизнеса, науки, культуры и 
образования. Издательское дело становится актуальным 
практически для любой организации. Выпуск 
информационных бюллетеней, рекламных проспектов, 
собственных малотиражных газет и даже книг теперь 
становится необходимым атрибутом информационного 
обеспечения современных учреждений. Пожалуй, из 
всех новых информационных технологий, компьютерное 
издательство является наиболее массовой и практически 
легко внедряемой. 

Неотъемлемой частью жизни многих 
образовательных учреждений является работа пресс-
центра, продукция издательства, вызывающая у обще-
ственности необыкновенный интерес. Это, в первую 
очередь, газета, издаваемая силами обучающихся 
при поддержке преподавателей на базе медиацентра 
учреждения. 

Немногие образовательные учреждения в настоящее 
время могут предоставить своим студентам возможности 
полного овладения современными компьютерными 
технологиями в рамках курса информатики. Тема 
«Издательские системы» не входит в курс информатики. 
Хотя ведение издательских работ требует определенных 
знаний и умений в этой области. Небольшое количество 
часов, отведенное на изучение темы «Технология 

обработки текстовой информации», – это проблема 
хорошо известная преподавателю информатики. 

Большая российская энциклопедия дает следующее 
определение понятиям пресс-бюро и пресс-центр:

служба информации, организуемая на период работы 
съездов, конгрессов, спортивных состязаний и т.д. для 
содействия журналистам, освещающим данные собы-
тия. Организует пресс-конференции, выпускает пресс-
релизы и т.п.;

постоянно действующие органы информации при ре-
дакциях крупных газет, агентствах печати, телеграфных 
агентствах и др. [1].

В то же время Толковый словарь русского языка со-
держит такую трактовку слова «пресс-служба» - «отдел 
сбора и обработки информации по материалам печа-
ти»[1].

Таким образом, в первом определении основной 
акцент смещен на содействие журналистам, то есть на 
целенаправленную работу по доведению какой-либо ин-
формации до средств массовой информации. Тогда как 
во втором – на сбор и анализ уже состоявшихся высту-
плений в СМИ по тому или иному поводу.

На мой взгляд, определения Толкового словаря 
русского языка и Большой российской энциклопе-
дии отражают разные точки одной и той же сущности. 
Заложенные в них идеи не противоречат друг другу, а 
лишь демонстрируют возможность выполнения данны-
ми структурными подразделениями целого набора раз-
нообразных функций.

Полифункциональность пресс-служб, зависимость 
целевых направлений их деятельности от многих факто-
ров, например, таких, как размер и структура самого об-
разовательного учреждения, специфика региона, в кото-
ром оно работает, позволяет говорить о том, что вряд ли 
возможно составить идеальную модель пресс-службы и 
оптимальный перечень конкретных ее задач.

В своей работе «Энциклопедия PR от поколения 
P-Next» А.В. Бекетов и Д.И. Игнатьев констатируют, что 
«характер функций пресс-службы, ее штатное расписа-
ние и бюджет по ее содержанию, а также, в немалой сте-
пени, и эффективность ее работы» большей частью зави-
сят от того, какой подход к ее построению будет выбран. 
На основании исследования деятельности пресс-служб 
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