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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ  

«СКВОЗНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ»  
 

Аннотация: одним из возможных способов профессиональной подготовки в соответствии с 

законодательством РФ является подготовка по единому профилю, реализуемая последова-

тельно на нескольких ступенях образования. Такой способ подготовки кадров частично вхо-

дит в объем ряда существующих терминологических понятий, но не исчерпывает их. Для 

обозначения подготовки кадров на нескольких уровнях (ступенях) образования по единому 

направлению (профилю) мы предлагаем использовать термин «сквозная подготовка кадров». 

Цель статьи состоит в конструировании данного терминологического понятия. Основными 

методами достижения поставленной цели являются контент-анализ и категориальные мето-

ды: формально-логический и триадическая двухуровневая дешифровка. На основе анализа 

научной литературы были выделены основные аспекты изучаемого объекта: компоненты 

структуры подготовки, основания взаимодействия этих компонентов и правила реализации 

такой подготовки. В результате применения формально-логического метода сконструирова-

но краткое определение искомого понятия. На первом уровне двухуровневой триадической 

дешифровки выявлена триада понятий, которая, по нашему мнению, наиболее полно харак-

теризует сквозную подготовку кадров: интеграция, согласованность, принципы (реализации). 

В статье подчеркивается важность состояния согласия между компонентами подготовки кад-

ров, которое способствует разрешению противоречий, обеспечивая стабильность такой под-

готовки. На втором уровне дешифровки каждая категория была представлена тремя дешиф-

рующими категориями, вошедшими в определение понятия. Применение двухуровневой 

триадической дешифровки как научного метода позволило сформулировать развернутое 

определение понятия «сквозная подготовка кадров». Результаты проведенного исследования 

служат вкладом в развитие теории подготовки кадров, в частности расширяют ее понятий-

ный аппарат. Учитывая интеграцию в такой подготовке нескольких компонентов (уровней 

образования), для дальнейшего ее изучения можно разработать модель компенсационного 

гомеостата и применить метод «порядок следования целей». Сформулированные определе-

ния могут стать основой для выстраивания теории сквозной подготовки кадров по различ-

ным направлениям или для конкретных предприятий. 
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логический метод, метод двухуровневой триадической дешифровки, категориальные методы, 

интеграция уровней образования, согласованность уровней образования, согласованность 
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FRAMING THE CONCEPT OF «END-TO-END STAFF TRAINING» 

  
Abstract: in accordance with the legislation of the Russian Federation, one way of professional 

training is a single training program consistently implemented at several educational levels. Such 

personnel training is partly included in the scope of set of terminological concepts but goes beyond 

them. We use the definition end-to-end as part of the constructed concept name. This choice is 

based on the figurative meaning of the name, which reveals the unity between the guidelines, con-

tent, and dynamics of the training process, permeating (through) several educational levels. The ar-

ticle aims to frame the terminological concept of end-to-end training. The research employed con-

tent analysis and categorical methods, namely the formal logical method and two-level triadic de-

coding, to achieve the abovementioned goal. The analysis of relevant literature enabled us to identi-

fy the main aspects of the object under study. They are the training structure components, interac-

tion rules for these components, as well as the specific implementation features of such training. 

Having employed the formal logical method, we developed a brief definition of the concept. The 

first level of decoding revealed a triad of concepts. These, in our opinion, most fully characterize 

end-to-end training: Integration, Coherence, Principles [of realization].  The study emphasizes the 

significance of the state of agreement between the staff training components, which contributes to 

conflict resolution, thus ensuring the stable development of such training. At the second level of 

decoding, each category was represented by three decoding categories included in the definition of 

the concept. Using two-level triadic decoding as a scientific method enabled us to formulate a de-

tailed definition of the «end-to-end staff training» concept. The study results contribute to the de-

velopment of the personnel training theory; in particular, they expand its conceptual apparatus. 

Considering the integration of several components in such training, it is feasible to develop a com-

pensatory homeostasis model, apply the goal sequencing method for its further study. The proposed 

definition can become the basis for developing a methodology for end-to-end staff training in vari-

ous areas.  

Keywords: end-to-end staff training, framing the concept, formal logical method, two-level triadic 

decoding method, categorical methods, integration of educational levels, coherence of educational 

levels, coherence of educational programs. 
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Повышенный государственный и общественный интерес к системе образо-

вания обусловлен социально-экономическими изменениями, происходящими в 

стране. В настоящее время актуальность вопросов подготовки кадров подчер-

кивается на уровне Правительства Российской Федерации. Так, Президент Рф в 

своих выступлениях отмечает, что дефицит кадров является «острейшей те-
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мой»
1
, а преодоление этого дефицита – «один из ключевых вопросов»

2
, реше-

ние которого важно для развития индустриального потенциала, обеспечения 

безопасности и конкурентоспособности страны
3
. 

В самой системе образования давно ведется планомерная работа по повы-

шению качества подготовки кадров: увеличивается количество современных 

концепций, формируются и отрабатываются новые модели. Уже накоплен по-

тенциал, который позволит системе прийти в соответствие с изменяющейся 

действительностью. 

В принятом в 1992 г. законе РФ «Об образовании» система образования 

была определена как совокупность взаимодействующих преемственных обра-

зовательных программ, государственных образовательных стандартов различ-

ного уровня и направленности. В Национальной рамке квалификаций как од-

ном из нормативно-правовых регуляторов сопряжения сфер труда и образова-

ния принцип «непрерывности и преемственности развития квалификационных 

уровней от низшего к высшему» является основополагающим
4
. 

Анализ научных публикаций в области педагогики, а также непосред-

ственных предложений профессиональных образовательных организаций пока-

зал, что довольно востребован подход к подготовке кадров, который охватыва-

ет сразу несколько ступеней (уровней) образования.  

В Законе «Об образовании» закреплено право лиц, имеющих среднее про-

фессиональное образование соответствующего профиля, получить высшее об-

разование в сокращенные сроки. Это положение было сохранено в пришедшем 

на смену Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

принятом в 2012 г. 

Такой подход дает широкий спектр возможностей для профессионального 

становления, повышает конкурентоспособность выпускников и уменьшает срок 

обучения в вузе за счет квалификации, ранее полученной ими в учреждении 

среднего профессионального образования. Несмотря на все перечисленное, до 

сих пор нет единого наименования такого способа подготовки кадров, не выяв-

лены его наиболее существенные характеристики. 

Для того чтобы результаты последующих исследований имели общие ос-

нования для сопоставления и были логически стройными, необходимо создать 

единый понятийно-категориальный аппарат, который позволит упорядочить 

термины, по-разному определяемые сейчас в науке. 

Данная статья может быть полезна для выработки такого аппарата. Ее цель 

состоит в конструировании понятия «сквозная подготовка кадров». Мы исполь-

                                                           
1
 Стенограмма заседания Президиума Государственного совета от 4 апреля 2023 года [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента России. Электрон. дан. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70860 

(дата обращения 11.05.2023). 
2
 Стенограмма совещания по экономическим вопросам от 11 апреля 2023 года [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт Президента России. Электрон. дан. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70897 (дата 

обращения 11.05.2023). 
3
 Стенограмма послания Президента Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента России. Электрон. дан. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/70565 (дата обращения 11.05.2023). 
4
 Батрова О. Ф., Блинов В. И., Волошина И. А. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Ре-

комендации. М.: Федеральный институт развития образования, 2008. 14 с. 
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зуем в качестве части наименования конструируемого понятия определение 

«сквозная» на основании его переносного значения, которое выявляет единство 

ориентиров, наполнения и правил реализации процесса подготовки, пронизы-

вающих («насквозь») несколько уровней (ступеней) образования. 

Для достижения обозначенной цели выявлены основные признаки изучае-

мого объекта и на их основании сконструировано понятие. Основными метода-

ми решения поставленных задач указаны контент-анализ и категориальные ме-

тоды: формально-логический и триадическая двухуровневая дешифровка. 

Для выявления характеристик сквозной подготовки кадров были проанали-

зированы исследования, в которых описаны особенности такой подготовки 

(или обучения), которая содержит в себе идеи или положения, объединяющие 

несколько уровней (ступеней) образования или несколько дисциплин. В этих 

работах используются такие терминологические сочетания, как «сквозная под-

готовка», «сквозное обучение», «сквозные образовательные программы», «под-

готовка в системе “[школа] – колледж – вуз”», «подготовка по интегрирован-

ным образовательным программам».  

Сквозное обучение, или сквозная подготовка, ‒ давно не новшество [1, 

с. 24], [2, с. 114], а обилие применяемых в нем педагогических технологий до-

полнительно усложняют его исследование.  

Так, например, С. Н. Постников, описывая сквозную модель магистерской 

подготовки в инженерной области, указывает, что «все магистерские програм-

мы основываются на бакалаврских программах определенного профиля и, в 

сложившейся терминологии, являются сквозными» [3, c. 49]. Иными словами, 

сквозная модель подготовки подразумевает «сквозные» программы разного 

уровня.  

Н. А. Гоголева, анализируя проблемы подготовки архитекторов, пользует-

ся терминологическим словосочетанием сквозная композиционная подготовка, 

которая «охватывает весь учебный процесс, пронизывая ряд специальных дис-

циплин, формирующих развитие композиционного мышления» [4, с. 130]. Та-

ким образом, необходимые знания и опыт должны формироваться на каждом 

курсе обучения, постепенно расширяясь и углубляясь. 

Аналогично трактуют понятие сквозной подготовки А. Ф. Денисенко и 

Л. Б. Гаспарова: «…концепция сквозной компьютерной подготовки заключает-

ся в последовательном освоении студентами навыков автоматизированного 

проектирования» [5, с. 54]. Предполагается, что в каждом семестре студенты в 

процессе изучения разных дисциплин приобретают и развивают необходимые 

навыки. 

А. Н. Силаенков сквозную подготовку ИТ-специалистов представляет че-

рез последовательное изучение в вузе разных ИТ-продуктов одного производи-

теля [6].  

Н. В. Черная следующим образом раскрывает суть метода сквозного обуче-

ния: «…задачи отдельных дисциплин выстроены в единую систему, исключа-

ющую дублирование ранее пройденных дисциплин, но предусматривающую 

восполнение допущенных пробелов» [7, с. 92]. Автор подчеркивает, что в осно-

ве сквозного обучения лежит преемственность, которая в философии рассмат-
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ривается как «категория для обозначения закономерной связи между различ-

ными этапами развития действительности, где определенное содержание, 

структура и функции одной системы повторяются, отбрасываются и развивают-

ся в другой на качественно новом уровне» [8, с. 104].  

И. А. Кривошеев, А. Ю. Сапожников, А. А. Кузнецов реализацию принци-

пов сквозного обучения видят в том, что «результаты, полученные студентом 

при выполнении самостоятельных работ на младших курсах, используются им 

в курсовых работах на старших курсах» [9]. 

Е. Я. Сердюкова описывает опыт организации практической подготовки 

будущих инженеров-педагогов в университетском комплексе, включающем го-

ловной вуз и ряд колледжей и обеспечивающем непрерывную подготовку 

начиная с начального уровня – квалифицированного рабочего – до уровня ма-

гистра. По словам автора, суть сквозного принципа организации практической 

работы заключается «в переходе от более простых видов занятий (лаборатор-

ные, практические работы, работа в учебно-производственном отделе “Обслу-

живающие технологии”) к интегрированным видам практической деятельности 

(учебная, производственная и преддипломная практики)» [10, с. 206]. 

Г. П. Сорокина, О. В. Медова, Ю. М. Боровин, С. М. Тихановская предла-

гают для повышения качества подготовки кадров высшей квалификации в вузе 

внедрить сквозную целевую подготовку, которая «подразумевает объединение 

современных принципов и процесса непрерывной, методически связанной, 

многоэтапной подготовки высококвалифицированных специалистов в соответ-

ствии с требованиями целевой аудитории – рынка труда» [11, с. 326]. 

Так или иначе, все авторы предполагают, что некоторая общая идея или 

содержание, которые проходят сквозь дисциплину, семестр, курс, один или не-

сколько этапов профессиональной подготовки, делают более качественными 

получение квалификации или освоение ее компонентов. Перечисленные пред-

ставления не противоречат нашему видению сквозной подготовки кадров.  

Интеграцию нескольких уровней (ступеней) образования авторы описыва-

ют следующими терминологическими сочетаниями: 

− система «школа – колледж
1
 – вуз» (в том числе педагогическая система 

«школа – колледж – вуз» или образовательная система «школа – колледж – 

вуз») (Е. А. Серебренникова, Л. В. Гурленова, С. Н. Зыков, Н. Ф. Коротаева, 

С. А. Бочаров, А. Д. Лифанов, Н. Л. Росина, Н. В. Цветкова, Н. Н. Шешукова, 

Н. В. Шутова, Н. Г. Смирнова, А. В. Иванов, М. Г. Калабугина); 

− система взаимодействия «школа – колледж – вуз», сетевое взаимодей-

ствие «школа – колледж – вуз» (Д. Н. Стоянова, И. Ю. Тарханова, 

А. М. Ходырев); 

− система непрерывного образования «школа – колледж – вуз», непрерыв-

ная образовательная система «школа – колледж – вуз» (И. В. Николаева, 

Д. А. Крылов, Л. В. Волкова);  

− образовательное пространство «школа – колледж – вуз» 

(В. Ф. Кузнецов); 

                                                           
1
 Также техникум. 
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− система образовательного кластера «школа – колледж – вуз» 

(А. В. Топор); 

− преемственная образовательная программа «колледж – вуз» (О. В. Чеха) 

и т. д. 

Б. И. Бедный, О. А. Кузенков отмечают, что «сквозные» образовательные 

системы для подготовки высококвалифицированных научно-педагогических 

работников могут быть созданы на основе интегрированных академических 

программ магистратуры и аспирантуры, и это является одним из актуальных 

направлений исследований [12].  

Нами также были рассмотрены работы, в которых речь идет об интегриро-

ванных образовательных программах. В частности, в них подробно описан 

опыт интеграции программ начального профессионального и среднего профес-

сионального образования, а также основных образовательных программ сред-

него общего образования и образовательных программ профессионального 

обучения (Т. П. Вейс, А. Г. Мальчик, Г. А. Павлючков, Л. А. Демчук, 

И. Г. Зеленина, А. В. Коптелов, С. А. Ларюшкин, А. В. Машуков). 

Обзор научной литературы по изучаемой проблеме показал, что исследо-

ватели рассматривают выделенные на разных основаниях характеристики ис-

следуемого объекта, что затрудняет выявление сущностных признаков сквоз-

ной подготовки кадров. Это вызывает определенные трудности для понимания 

категории в целом и становится препятствием для последующих исследований. 

Мы полагаем, что общенаучные методы исследования, в частности бази-

рующиеся на сочетании формальной логики и идеи триадичности, позволят вы-

явить и описать природу сквозной подготовки кадров, а также сформулировать 

научно обоснованное определение этого понятия.  

Определение понятия «сквозная подготовка кадров» проводится в не-

сколько этапов. На первом этапе с помощью формально-логического метода 

сформулируем определение понятия «сквозная подготовка кадров». На втором 

этапе проведем контент-анализ научной литературы с целью выделения основ-

ных аспектов такой подготовки. На третьем этапе с применением метода триа-

дической дешифровки получим развернутое научно обоснованное определение 

искомого понятия.  

Формально-логический метод позволяет сконструировать определение 

любого понятия, если можно выделить условия отнесения объектов к классу и 

дополнению. С помощью этого метода есть шанс логически корректно ввести в 

предметное поле ранее отсутствовавшие определения. 

В категориально-системной методологии формально-логический метод ос-

новывается на идее триадичности
1
. 

На основе алгоритма, описанного В. А. Светловым [13, c. 39], применение 

формально-логического метода для конструирования понятия можно предста-

вить следующим образом:  

                                                           
1
 Боуш Г. Д., Разумов В. И. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссертациях): 

учебник. М.: Инфра-М, 2020. 227 с. DOI: 10.12737/991914 
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1. Для искомого понятия определяется родовое (универсум), которое обо-

значает ближайший обобщающий класс вещей.  

2. Мыслимая вещь сравнивается с другими вещами того же уровня; фикси-

руется множество необходимых условий, не зависящих друг от друга (видовые 

условия). 

‒ каждое видовое условие делит универсум на два класса: выполняющий 

данное условие и выполняющий его дополнение; 

‒ каждая операция сравнения всегда применяется только к классу, удовле-

творяющему предыдущему видовому условию. Классы, являющиеся дополне-

ниями, в разбиении универсума более не участвуют.  

3. Устанавливается достаточность видовых условий для определения кон-

струируемого понятия. 

Необходимому условию отнесения объектов к классу должны отвечать все 

без исключения элементы класса [объектов] и, возможно, некоторые из элемен-

тов дополнения. Достаточному условию отнесения объектов к классу отвечают 

некоторые (или все) элементы класса, но ни один из элементов дополнения
1
. 

Метод триадической двухуровневой дешифровки входит в теорию дина-

мических информационных систем, позволяет осуществлять логически и мате-

матически обоснованные манипуляции с категориями и получать нетривиаль-

ные научные знания об объектах исследования. Методы теории динамических 

информационных систем с середины 1990-х гг. разрабатываются 

В. И. Разумовым и В. П. Сизиковым [14]. В последние несколько лет метод 

применяется и в исследованиях в области педагогики, в частности для констру-

ирования дефиниций категорий и понятий [15‒18]. 

На первом уровне применения метода искомая категория дешифруется 

триадой категорий, наиболее полно (необходимо и достаточно) отражающих ее 

существо (дешифрующие категории первого уровня). Далее такой же дешиф-

ровке подвергаются и сами дешифрующие категории первого уровня. Двух-

уровневая триадическая дешифровка позволяет получить исчерпывающее 

определение искомой категории. 

Г. Д. Боуш, В. И. Разумов предлагают следующую последовательность ре-

ализации метода
2
: 

1. Выбор базовой категории, именующей объект исследования. 

2. Формирование набора категорий и понятий, описывающих объект. 

3. Выбор трех дешифрующих категорий первого уровня, в совокупности 

наиболее полно и точно отображающих сущность, природу объекта. 

4. Выбор трех триад дешифрующих категорий второго уровня, каждая из 

которых в совокупности наиболее полно и точно отображает содержание соот-

ветствующей дешифрующей категории первого уровня. 

5. Анализ и описание полученных аспектов объекта. 

Подготовленные для осуществления трудовой деятельности кадры имеют 

квалификацию, которая отражает «степень профессиональной подготовленно-

                                                           
1
 Боуш Г. Д., Разумов В. И. Указ. соч. 

2
 Там же. 
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сти к выполнению работ»
1
. Характеристики такой подготовленности даны в 

профессиональных стандартах. 

Профессиональный стандарт пишется не на должность и не на профессию, 

а на вид профессиональной деятельности и содержит требования к разным 

уровням квалификации, имеющим место в этом виде профессиональной дея-

тельности. Под видом профессиональной деятельности понимается «совокуп-

ность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты 

и условия труда»
2
. 

Профессиональные стандарты в настоящее время являются ориентирами 

для системы профессионального образования. При этом они представляются не 

только базой для налаживания связей с практической деятельностью, но и ос-

новой выстраивания преемственности между различными уровнями професси-

онального образования
3
. Уровни квалификации в этих нормативных докумен-

тах представлены по мере расширения полномочий, повышения ответственно-

сти, усложнения характеристики знаний, умений и навыков работников, необ-

ходимых для реализации определенных видов профессиональной деятельности 

или определенных трудовых функций. Пути достижения более высоких уров-

ней квалификации связаны с профессиональным образованием или обучением 

и дополнительным профессиональным образованием
4
.  

В этой статье мы сосредоточились на формировании квалификации с по-

мощью программ подготовки и не рассматриваем формирование квалификации 

(или ее углубление) с помощью программ переподготовки или повышения ква-

лификации. Для конструирования краткого определения понятия «сквозная 

подготовка кадров» формально-логическим методом определим родовое поня-

тие для искомого. Родовым понятием (универсумом, U) для сквозной подготов-

ки кадров является профессиональная подготовка, под которой будем понимать 

процесс профессионального обучения и/или профессионального образования. 

Сравнение сквозной подготовки кадров с другими понятиями того же 

уровня, такими как подготовка кадров на одном уровне образования, подготов-

ка кадров в системе «колледж ‒ вуз», подготовка кадров по интегрированным 

программам, привело нас к следующим рассуждениям. 

Во-первых, такая подготовка охватывает несколько следующих друг за 

другом уровней (ступеней) образования. Таким образом, сквозная подготовка 

кадров предполагает формирование квалификации на различных уровнях (сту-

пенях) профессионального образования.  

                                                           
1
 Учебный дефинитный словарь Экономика и управление. М.: Изд-во СГУ, 2011. С. 56. 

2
 Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/104  (дата обращения 11.01.2023). 
3
 Сочнева Е. Н., Зайцева Г. А., Исаева Е. Ю. Профессиональный стандарт: от «чтения» к применению: методо-

логические указания. Красноярск: ККЦПиРК, 2019. 41 с. 
4
 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28534) [Элек-

тронный ресурс]. Электрон. дан. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146970/ (дата обра-

щения 11.05.2023). 
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Во-вторых, «сквозной» характер подготовки кадров выражается в том, что 

формирование квалификации происходит в рамках единого вида будущей про-

фессиональной деятельности (или единого комплекса таких видов).  

На основе профессиональных стандартов образовательные организации 

вправе самостоятельно определить виды профессиональной деятельности, к ко-

торым будет осуществляться подготовка выпускников. Ориентация образова-

тельной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности 

определяет направленность (профиль) образования
1
. В нашем случае единство 

направленности (профиля) подготовки является своеобразным стержнем, кото-

рый проходит «сквозь» несколько уровней (ступеней) образования.  

Однако обозначенных условий недостаточно, так как многие виды подго-

товки, в частности в системах «колледж – вуз», подразумевают охват несколь-

ких уровней образования: при желании углубить или расширить свою профес-

сиональную подготовку студенты могут продолжать обучение по соответству-

ющему направлению (профилю). Такая профессиональная подготовка не соот-

ветствует нашему представлению о сквозной подготовке кадров, поскольку она 

является результатом активности «снизу», то есть стихийной.  

Дерево определения понятия «сквозная подготовка кадров» представлено 

на рисунке 1. 

U – профессиональная подготовка 

        

Несколько последовательных уровней (ступеней) обра-

зования 

Один уровень 

образования 

                

Единое направление (профиль) 

подготовки 

Не единое направле-

ние (профиль) подго-

товки 

        

                  

Специально 

организованная 

Стихийно орга-

низующаяся 

              

 

Рис. 1. Дерево определения понятия «сквозная подготовка кадров»  

 

Fig. 1. The definition tree of the concept end-to-end staff training 

 

На основе применения формально-логического метода можно сконструи-

ровать следующее определение «сквозной подготовки кадров»: 

Сквозная подготовка кадров – это профессиональная подготовка, харак-

теризующаяся специально организованным взаимодействием нескольких по-

следовательных уровней (ступеней) образования единой направленности (про-

филя). 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения 21.09.2023). 
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Конструирование развернутого определения понятия «сквозная подготовка 

кадров» методом двухуровневой триадической дешифровки осуществлялось 

следующим образом: для выделения категорий первого и второго уровня, в со-

вокупности наиболее полно и точно отражающих сущность исследуемого объ-

екта, было проанализировано содержание публикаций, посвященных сквозной 

подготовке, сквозному обучению, подготовке кадров и специалистов в систе-

мах «школа – колледж – вуз» и «колледж – вуз», а также интегрированным об-

разовательным программам.  

В большей части работ говорится о взаимодействии нескольких ступеней 

или уровней образования. Под ступенями образования понимают общее, сред-

нее профессиональное и высшее образование. Термин «уровень образования» 

считается синонимичным предыдущему либо понимается более узко и относит-

ся к: основному общему, среднему общему, начальному профессиональному, 

среднему профессиональному, бакалавриату, магистратуре, аспирантуре и док-

торантуре. В качестве основной цели такого взаимодействия авторы видят со-

вершенствование подготовки при получении квалификации того или иного 

уровня.  

Проведенный анализ позволил выделить основные аспекты изучаемого 

объекта. Авторы акцентируют внимание на компонентах структуры подготов-

ки, основаниях взаимодействия этих компонентов и правилах реализации такой 

подготовки. Особенности перечисленных аспектов отражены в таблице. 

 

Аспекты подготовки кадров, включающей несколько уровней образования 

 

Aspects of staff training involving several educational levels 

 
Направления,  

развивающие идеи 

подготовки кадров 

на нескольких 

уровнях  

образования 

Автор(ы) Аспекты исследуемого объекта 

Сквозная практиче-

ская подготовка 

Е. Я. Сердюкова
 
[10] 

 

Компоненты структуры подготовки: 

разные образовательно-квалификационные уров-

ни (колледж – вуз). 

Основания взаимодействия компонентов: 

интеграция учебных планов и учебных программ 

Сквозная целевая 

подготовка 

Г. П. Сорокина, 

О. В. Медова, 

Ю. М. Боровин, 

С. М. Тихановская [11] 

Компоненты структуры подготовки: 

многоэтапная подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов (аспирантура – докторанту-

ра). 

Правила реализации подготовки: 

непрерывно, методически связано 

Сквозная модель 

магистерской под-

готовки 

С. Н. Постников
 
[3] Компоненты структуры подготовки: 

два уровня подготовки (бакалавриат – магистра-

тура). 

Основания взаимодействия компонентов: 

один профиль подготовки 
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Система «(школа) – 

колледж – вуз» (в 

том числе педаго-

гическая или обра-

зовательная систе-

ма) 

Е. А. Серебренникова 

[19] 

Компоненты структуры подготовки: 

три ступени образования (школа – колледж – 

вуз). 

Основания взаимодействия компонентов: 

связано и преемственно 

Л. В. Гурленова, 

С. Н. Зыков, 

Н. Ф. Коротаева, 

С. А. Бочаров [20] 

Компоненты структуры подготовки: 

разные образовательные уровни (СПО – ВПО). 

Основания взаимодействия компонентов: 

сопряжение учебных планов СПО – ВПО 

(«сквозные» учебные планы).  

Правила реализации подготовки: 

непрерывно 

А. Д. Лифанов [21] Компоненты структуры подготовки: 

два уровня образования (колледж – вуз). 

Основания взаимодействия компонентов: 

продолжение обучения на родственных специ-

альностях, преемственность содержания образо-

вания 

Н. Л. Росина, 

Н. В. Цветкова, 

Н. Н. Шешукова, 

Н. В. Шутова [22] 

Компоненты структуры подготовки: 

образовательные учреждения разных уровней. 

Основания взаимодействия компонентов: 

обеспечение единства организационных условий 

инклюзивного обучения на всех этапах его осу-

ществления; 

обеспечение согласованности содержания и ви-

дов сопровождения инклюзии 

Н. Г. Смирнова, 

А. В. Иванов, 

М. Г. Калабугина
 
[23] 

Компоненты структуры подготовки: 

все ступени образования (колледж – вуз). 

Правила реализации подготовки: 

непрерывность, преемственность в связи 

Система взаимо-

действия «(школа) – 

колледж – вуз», се-

тевое взаимодей-

ствие «(школа) – 

колледж – вуз» 

Д. Н. Стоянова [24] Компоненты структуры подготовки: 

все образовательные ступени (школа – колледж – 

вуз). 

Правила реализации подготовки: 

непрерывность и преемственность (плавное по-

этапное наращивание способностей) 

И. Ю. Тарханова, 

А. М. Ходырев [25] 

Компоненты структуры подготовки: 

два уровня образования (колледж – вуз). 

Основания взаимодействия компонентов: 

сопряженность учебных планов по родственным 

направлениям подготовки; 

консорциум учреждений СПО / ВО. 

Правила реализации подготовки: 

преемственность и непрерывность развития 

уровней квалификаций 

Система непрерыв-

ного (профессио-

нального) образо-

вания «колледж – 

вуз» 

И. В. Николаева, 

Д. А. Крылов [26] 

Компоненты структуры подготовки: 

два уровня образования (колледж – вуз). 

Основания взаимодействия компонентов: 

преемственность разных уровней образования 

Л. В. Волкова [27] Компоненты структуры подготовки: 

два уровня профессионального образования (кол-

ледж – вуз). 
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Основания взаимодействия компонентов: 

преемственность двух уровней профессионально-

го образования 

Образовательное 

пространство 

«школа – колледж – 

вуз» 

В. Ф. Кузнецов [28] Компоненты структуры подготовки: 

нескольких ступеней образования (среднего 

(полного) общего, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования). 

Основания взаимодействия компонентов: 

преемственность обучения и воспитания в обра-

зовании, включая несколько ступеней, 

единство и взаимодействие ступеней. 

Правила реализации подготовки: 

непрерывность и систематичность процесса с 

учетом целей и задач каждой ступени 

Система образова-

тельного кластера 

«колледж – вуз» 

А. В. Топор [29] Компоненты структуры подготовки: 

колледж, вуз. 

Правила реализации подготовки: 

системный, преемственный, непрерывный харак-

тер образования 

Преемственная об-

разовательная про-

грамма «колледж – 

вуз» 

О. В. Чеха [30] Компоненты структуры подготовки: 

колледж, вуз. 

Основания взаимодействия компонентов: 

преемственность содержания образования;  

компоненты непрерывности в содержании обра-

зования. 

Правила реализации подготовки: 

последовательное формирование системы необ-

ходимых специалисту знаний, умений, навыков и 

способностей 

Интегрированные 

образовательные 

программы  

Б. И. Бедный, 

О. А. Кузенков
 
[12] 

Компоненты структуры подготовки: 

два уровня подготовки 

(магистратура – аспирантура). 

Основания взаимодействия компонентов: 

родственные направления подготовки; 

работа над диссертацией в течение всего срока 

обучения 

Т. П. Вейс [31] Компоненты структуры подготовки: 

образовательные программы начального и сред-

него профессионального образования, среднего 

профессионального и высшего образования. 

Основания взаимодействия компонентов: 

единое образовательное пространство; 

единый интегрированный учебный план 

А. Г. Мальчик, 

Г. А. Павлючков [32] 

Компоненты структуры подготовки: 

программы начального и среднего профессио-

нального образования. 

Основания взаимодействия компонентов: 

взаимосвязь, преемственность содержания обуче-

ния и образования по специальности СПО и род-

ственной ей профессии НПО; 

объединение образовательных программ началь-

ного и среднего профессионального образования. 
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Правила реализации подготовки: 

непрерывная реализация начального и среднего 

образования 

Л. А. Демчук, 

И. Г. Зеленина, 

А. В. Коптелов, 

С. А. Ларюшкин, 

А. В. Машуков [33] 

Компоненты структуры подготовки: 

основные образовательные программы среднего 

общего образования (далее – ООП СОО) и обра-

зовательные программы профессионального обу-

чения (далее – ОППО). 

Основания реализации подготовки: 

сопряжение изучения содержания ООП СОО с 

изучением содержания ОППО 

 

Особый интерес для нас представляют работы, в которых анализу подвер-

гается подготовка кадров на двух уровнях образования по единому (родствен-

ному) профилю (С. Н. Постников, Б. И. Бедный, О. А. Кузенков, А. Д. Лифанов, 

А. Г. Мальчик, Г. А. Павлючков), сопряжение учебных планов разных уровней 

образования, в том числе по родственным направлениям подготовки 

(Л. В. Гурленова, С. Н. Зыков, Н. Ф. Коротаева, С. А. Бочаров, 

И. Ю. Тарханова, А. М. Ходырев). 

В рамках применения двухуровневой триадической дешифровки как науч-

ного метода необходимо сформировать набор категорий и понятий, описываю-

щих исследуемый объект. Формирование такого набора осуществлялось на ос-

новании следующих рассуждений: 

Во-первых, при сквозной подготовке объединяются в целое несколько об-

разовательно-квалификационных уровней, этапов подготовки, ступеней обра-

зования, образовательных учреждений или образовательных программ разного 

уровня. Такое объединение можно назвать интеграцией
1
, причем – вертикаль-

ной, так как компоненты подготовки последовательно участвуют в производ-

стве образовательных услуг, необходимых для повышения квалификации по-

тенциальных кадров.  

Во-вторых, только что описанное объединение не является стихийным. 

Оно специально организуется с учетом правил взаимодействия его компонен-

тов. Компоненты сквозной подготовки, которые в других условиях функциони-

руют относительно автономно, при объединении неизбежно входят в противо-

речие. Для преодоления этого первоначального деструктивного этапа важно 

прибегнуть к такому социальному феномену, как согласие («специфическая 

форма взаимодействия предметом и процессов, отражающая стихийное и со-

знательное соединение противоположностей, их соотнесение друг с другом, до-

стижение гармонии, симметрии и пропорциональности частей целого в опреде-

ленных соотношениях»
2
). 

В нашем случае согласие выражается в единстве направления подготовки 

(один профиль подготовки, родственные направления подготовки, родственные 

                                                           
1
 Большой академический словарь русского языка. Т/ 7. И – Каюр / Под ред. К. С. Горбачевича. СПб.: Наука, 

2007. С. 309. 
2
 Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. [Электронный ресурс]. М.: Мысль, 2010. 

Электрон. дан. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0147b3d8e887b741f051af47 (да-

та обращения 23.03.2023). 
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специальности и т. п.), интеграции или сопряжении учебных планов и учебных 

программ, единстве организационных условий обучения, согласованности со-

держания и видов сопровождения. 

Следовательно, вторая особенность сквозной подготовки кадров – един-

ство и согласие компонентов ее структуры, их однонаправленность. Без них не-

возможно достигнуть общей цели сквозной подготовки. Характеристика взаи-

модействующих предметов, находящихся в состоянии согласия, называется со-

гласованностью. 

В-третьих, наращивание (углубление, расширение) квалификации обуча-

ющегося в рамках сквозной подготовки происходит согласно некоторым пра-

вилам. Правила, или требования к организации процесса такой подготовки, ко-

торые относятся к смене и взаимодействию входящих в ее состав этапов и вы-

полняют регулятивную функцию, называются принципами
1
.  

Таким образом, на первом уровне дешифровки была выявлена триада по-

нятий, которая, по нашему мнению, наиболее полно характеризует сквозную 

подготовку кадров: интеграция, согласованность, принципы (реализации). 

На основе анализа теоретических источников по исследуемой проблеме на 

втором уровне триадической дешифровки для каждой категории первого уров-

ня выделены три новые категории, определяющие искомое понятие во всей 

полноте. 

Категорию «интеграция» целесообразно разложить на категории «образо-

вательные организации», «уровни (ступени) образования» и «образовательные 

программы». Перечисленные три категории выделены в проведенных ранее ис-

следованиях, что подтверждает наши выводы. 

Вторая категория, характеризующая сквозную подготовку кадров, была 

дешифрована следующим образом. Анализ научных источников позволил вы-

делить важнейший признак сквозной подготовки – единство направления: один 

профиль подготовки, родственные направления подготовки, родственные спе-

циальности.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции», направленность (профиль) образования — это «ориентация образова-

тельной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения об-

разовательной программы»
2
. Преобладающие виды учебной деятельности обу-

чающегося во многом связаны с целями конкретного уровня профессионально-

го образования и, на наш взгляд, не нуждаются в согласовании компонентов 

сквозной подготовки. 

Согласованность в направленности (профиля) образования авторы описы-

вают в таких категориях, как интеграция учебных планов и учебных программ, 

                                                           
1
 Яковлева Н. О. Концепция педагогического проектирования: методологические аспекты: М.: Информационно-

издательский центр АТиСО, 2002. 194 с. 
2
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения 21.09.2023). 
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сопряжение учебных планов, единство организационных условий обучения, со-

гласованность содержания и видов сопровождения и т. п. Таким образом, со-

гласованию подлежат объем, содержание и планируемые результаты освоения 

программ. 

Категорию «согласованность» на втором уровне дешифровки можно пред-

ставить объемом, содержанием и планируемыми результатами освоения обра-

зовательных программ. Правила организации сквозной подготовки кадров, а 

именно − смену ее этапов, исследователи описывают в выражениях «непрерыв-

но», «методически связано», «преемственно», «систематично». 

Под преемственностью понимают «связь между различными ступенями 

образования, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов 

целого и отдельных его характеристик при переходе на новый уровень» [27, 

с. 198], неразрывную связь «между отдельными сторонами, этапами и ступеня-

ми обучения и внутри них в направлении духовного и физического совершен-

ствования; расширения и углубления (компетенций), приобретенных на пред-

шествующих этапах обучения» [21, с. 214], ориентацию образовательного 

уровня «на основное содержание и методики обучения, характерные для после-

дующей ступени» [28, с. 8]. Вместе с непрерывностью преемственность образо-

вания представляется как «плавное поэтапное наращивание способностей, ко-

гда за каждой образовательной ступенью закреплены свои задачи, способству-

ющие более качественному освоению соответствующих компетенций» [25, 

с. 200]. 

Сквозной характер подготовки кадров раскрывается в наращивании ква-

лификации и/или ее компонентов на разных уровнях образования, что согласу-

ется с философским аспектом поступательной преемственности [34]. Устойчи-

вое функционирование специально организованной системы, состоящей из не-

скольких этапов профессиональной подготовки, возможно только при учете 

принципа системности.  

Особенностью сквозной подготовки кадров является и то, что ее образова-

тельно-квалификационные уровни следуют в строго определенной последова-

тельности и поступательно, в неразрывной связи и без перерывов.  

Исходя из сказанного выше, можно утверждать, что принципами реализа-

ции сквозной подготовки являются системность, преемственность, непрерыв-

ность. Визуализация двухуровневой триадической дешифровки понятия 

«сквозная подготовка кадров» представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Двухуровневая триадическая дешифровка понятия  

«сквозная подготовка кадров»  

 

Fig. 2. Two-level triadic decoding of the concept of end-to-end staff training 

 

На втором уровне дешифровки категории «интеграция» была выделена ка-

тегория «образовательные организации». В ее основе лежит представление об 

интеграции колледжей (техникумов) и вузов. Однако на практике сквозная под-

готовка может осуществляться и в одной образовательной организации, вклю-

чающей несколько уровней профессионального образования, поэтому мы счи-

таем сквозную подготовку в рамках интеграции нескольких образовательных 

организаций частным случаем такой подготовки кадров. 

Применение триадической двухуровневой дешифровки позволило скон-

струировать следующее определение понятия «сквозная подготовка кадров». 

Сквозная подготовка кадров – это профессиональная подготовка, в рам-

ках которой согласованы объем, содержание, планируемые результаты освое-

ния образовательных программ нескольких уровней (ступеней) образования, 

реализуемых в соответствии с принципами системности, преемственности, 

непрерывности. 

Мы сознательно не указываем конкретные уровни образования, входящие 

в состав сквозной подготовки, чтобы сделать понятие более универсальным. 

Тем самым в его объем входит и подготовка кадров при помощи разных видов 

образования, и подготовка на разных уровнях среднего профессионального или 

высшего образования. 
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Результаты проведенного исследования служат вкладом в развитие теории 

подготовки кадров, в частности расширяют ее понятийный аппарат. В результа-

те проведенной работы были получены краткое и развернутое научно обосно-

ванные определения понятия «сквозная подготовка кадров». 

Применение в исследовании категориального метода триадической двух-

уровневой дешифровки привело к следующим выводам: 

1. Структура сквозной подготовки кадров состоит из нескольких компо-

нентов – уровней профессионального образования и соответствующих им обра-

зовательных программ.  

2. Сквозной характер подготовки кадров раскрывается в том числе в нара-

щивании квалификации и/или ее компонентов на разных уровнях образования, 

поэтому такая подготовка осуществляется в соответствии с принципами преем-

ственности и непрерывности. Поскольку сквозная подготовка кадров включает 

в себя несколько этапов профессиональной подготовки, то она должна осу-

ществляться в соответствии с принципом системности.  

3. Для поддержания «сквозного» характера подготовки важно, чтобы она 

осуществлялась в рамках единого вида (или единого комплекса видов) будущей 

профессиональной деятельности на разных уровнях образования, что выража-

ется в согласованных объеме, содержании и планируемых результатах освоения 

образовательных программ.  

4. Перспектива исследования состоит в том, чтобы на базе сконструиро-

ванных определений продолжить изучение обозначенного объекта, например, 

как динамической системы. Для этого, в частности, сквозную подготовку кад-

ров можно представить в виде «черного ящика». Для дальнейшего изучения 

сквозной подготовки кадров с учетом интеграции в ней нескольких компонен-

тов (уровней образования) можно разработать модель компенсационного го-

меостата и применить метод «порядок следования целей». 

Предлагаемые определения могут стать основой для выстраивания теории 

сквозной подготовки кадров, в частности для конкретных предприятий. 
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