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С помощью теоремы Симпсона легко можно 

вывести «частные» формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых 

тел: параллелепипеда, призмы, цилиндра, ко-

нуса, пирамиды, шара. Например, выведем фор-

мулу объема шара радиуса R (рис. 2). 

По теореме Симпсона ( )SSS
h

V 4
6

21
++= . 

Высота шара равна двум радиусам, Rh 2= . 

Площади нижнего и верхнего оснований шара 

равны нулю, 0
21

== SS . Площадь среднего се-

чения равна 2
RS π= . Подставим все данные 

в формулу Симпсона.  
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V ππ ⋅=⋅=++= . 

Итак, формула объема шара: 3

3

4
RV π⋅= . 

Такой подход к выводу формул объемов мно-

гогранников и тел вращения доступен для уча-

щихся с разным уровнем обученности; некото-

рые формулы ученики могут вывести самостоя-

тельно, без помощи учителя. Многие школь-

ники отмечают универсальность формулы 

Симпсона, и удобство в том, что при необходи-

мости, на случай, если ученик забыл ту или 

иную формулу объема, можно быстро ее выве-

сти по теореме Симпсона. Доходчивость теоре-

тического материала способствует активизации 

учебной деятельности учащихся на уроке, 

устранению затруднений при выводе формул 

объемов тел и решении задач, делает процесс 

обучения более эффективным по сравнению 

с традиционной методикой обучения стерео-

метрии.  
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Современный этап развития системы обра-

зования актуализирует проблему сохранения 

единого образовательного и профессиональ-

ного пространства при использовании различ-

ных моделей непрерывного профессионального 

образования. Инновационные процессы, затро-

нувшие как содержание, так и формы образова-

тельного процесса на различных уровнях, вы-

двигают новые требования к профессиональ-

ной подготовке участников данного процесса 

[1, с. 46]. Самыми популярными становятся вер-

тикальные структуры, предполагающие, что со-

держание профессионального образования 

встроено в единый учебный план специально-

сти [2] в схеме «общеобразовательное заведе-

ние – вуз (техникум) – производство», где глав-

ное – ориентация на качество профессиональ-

ного образования.  

Каждое государство считает своим долгом 

развитие такой системы образования, которая 

позволила бы гражданам страны получить ква-

лификацию, имеющую международное призна-

ние и открывающую доступ на мировой рынок 

труда. Российское общество ориентирует лич-

ность на новые ценности – саморазвитие, само-

образование и самопроектирование [3, с. 45]. 

Главной целью системы многоуровневого обра-

зования является поэтапное сопровождение бу-

дущих специалистов с учетом психологических 

особенностей развития личности на разных эта-

пах профессионального пути. Основные прин-

ципы такой системы: 

• субъективно-ориентированный – учет ин-

дивидуальных особенностей обучающихся 

(психологические особенности личности, моти-

вационной составляющей выбора профессии, 

совокупности карьерных ориентаций); 

• объективно-ориентированный – учет осо-

бенностей, стратегий развития рынка труда 

в стране, в конкретном регионе при составле-

нии образовательных программ. 

Задачей современного образования является 

подготовка работника, способного самостоя-

тельно решать широкий спектр профессиональ-

ных задач, обладающего креативными и иссле-

довательскими умениями и способностями, 

стремящегося к постоянному личностному са-

мосовершенствованию и т. д.  

В настоящее время традиционное школьное 

обучение в большинстве случаев не предпола-

гает подготовки старшеклассников к професси-

ональному самоопределению, поэтому актуаль-

ным видится вопрос пересмотра организации 

их обучения с учетом профессиональной профи-

лактики.  

Понятие «профессиональное становление 

личности» в научной литературе трактуется как 

процесс формирования личностью своего отно-

шения к профессионально-трудовой сфере 

и способности ее реализации; процесс формиро-

вания отношения личности к себе как субъекту 

будущей профессиональной деятельности; мно-

гоступенчатый процесс принятия личностью 

решений о профессиональном выборе [4, 5]. 

Профессиональное самоопределение – это само-

стоятельное и осознанное нахождение смыслов 

выполняемой работы и всей жизнедеятельно-

сти в конкретной социально-экономической си-

туации, оно неразрывно связано со всеми основ-

ными этапами жизни человека, с его жизнен-

ным и личностным самоопределением; позво-

ляет сформировать личность работника, при-

способленного к новым социально-экономиче-

ским реалиям, имеющего собственный взгляд 

на мир, навыки самовыражения, уверенность 

в собственных силах, способного управлять 

своей судьбой. 

Человек выбирает профессию под влиянием 

самых разнообразных факторов. Это могут быть 

установки, господствующие в обществе, мода, 

престиж, высокая оплата труда, советы родных, 

близких, друзей, соображения личного удоб-

ства, соответствие личностным и жизненным 

планам, способности, склонности и т. д. Однако 

не все эти факторы оказывают одинаковое вли-

яние на профессиональный выбор. Решающее 

значение имеют наличие склонностей, способ-

ностей, уровень притязания (или ожидания, 

связанные с профессией), знания о выбираемой 

профессии, позиция родителей, влияние друзей, 

потребности общества, наличие личностного 

плана. Чем полнее учитываются эти факторы в 

личном профессиональном плане, тем более 

обоснованной является ситуация выбора про-

фессии и дальнейшего профессионального са-

моопределения.   

Структура профессиональной направленно-

сти определяется отношением к проблеме вы-

бора профессии, ближайшими намерениями 

личности, мотивами, склонностями, интере-

сами и др. Важное значение при этом имеет раз-

работка программы диагностики склонностей 

и способностей старшеклассника, а также ран-

нее выявление одаренных детей [6], так как они 

составляют научный, стратегический потен-

циал общества и в будущей профессиональной 

деятельности смогут реализовать свои особен-

ности наиболее успешным образом. 

Процесс профессионального самоопределе-

ния различают по следующим основаниям: сте-

пени осознанности процесса и результата вы-

бора профессии; степени согласованности, не-

противоречивости всех компонентов професси-

онального выбора; степени структурированно-
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сти выбора (его однонаправленности, обуслов-

ленной объединением одного или нескольких 

намерений); степени устойчивости выбора 

в различных ситуациях. 

Важным условием эффективного профессио-

нального самоопределения служит перевод 

этих понятий в «личностный смысл» деятельно-

сти старшеклассников, что становится очевид-

ным при освоении ими субъектной позиции. 

Огромная вариативность траекторий, сцена-

риев профессиональной жизни затрудняет ее 

полноценное сопровождение. Следует также 

иметь в виду значительное социальное расслое-

ние, низкий уровень социальной защищенно-

сти, возможность безработицы и утраты про-

фессиональной дееспособности, которые неиз-

бежно порождают множество проблем профес-

сионального становления. 

Образ профессии – представления старше-

классника о своей будущей профессии, о ее ком-

понентах; на более поздних этапах профессио-

нализации образ профессии рассматривается 

как наличие адекватной системы субъективно 

интерпретированных ценностных представле-

ний специалиста на основе собственно профес-

сиональных знаний. Формирование представле-

ний о профессии как процесс представляет со-

бой субъективный феномен как следствие ана-

литико-синтетической деятельности личности, 

результатом которой является образование ин-

дивидуальной картины мира. Под процессом 

формирования представлений о будущей про-

фессии понимают мысленное предвосхищение 

старшеклассником социально ценного для него 

результата, мысленную схему конструирования 

и решения трудовых задач, являющихся основа-

нием для достижения значимых профессио-

нальных целей, осуществление которых облег-

чит процесс планирования будущей профессио-

нальной деятельности, сделает ее образ струк-

турированным, эмоционально привлекатель-

ным, согласованным с общественными требова-

ниями и индивидуальными потребностями лич-

ности. 

Процесс формирования у старшеклассника 

представлений о будущей профессии должен 

рассматриваться как один из видов психолого-

педагогического сопровождения их личност-

ного развития в образовательном процессе в си-

стеме «школа – вуз», направленный на решение 

задач профессионального самоопределения [7], 

профильной дифференциации, на оказание по-

мощи в раскрытии ресурсов старшеклассника, 

включающих развитие самосознания, формиро-

вание системы ценностных ориентаций, моде-

лирование будущего и планирование своего 

движения по трудовой траектории, построение 

эталонов виде идеального образа профессио-

нала. Для реализации данной цели [7, с. 400] воз-

можно использование следующих психологиче-

ских и психолого-педагогических технологий: 

технологии образовательно-развивающей дея-

тельности, технологии индивидуализации обу-

чения, технологии личностной ориентации, тех-

нологии психолого-педагогической поддержки 

творческого развития, технологии непрерывно-

сти мониторинга роста личных достижений и др. 

Критериями профессионального самоопре-

деления старшеклассников выступают: сфор-

мированность личностно значимых мотивов 

выбора профессии, личностных профессио-

нальных планов и перспектив; наличие специ-

альных знаний о структуре профессиональной 

деятельности, способность анализировать 

и оценивать.  

Профессиональное самоопределение, осно-

ванное на потребности в самореализации, явля-

ется важной характеристикой социально-психо-

логической зрелости личности старшекласс-

ника и способствует осознанному и самостоя-

тельному осуществлению выбора профессии. 

В условиях рыночных преобразований про-

фессиональное самоопределение оказывается 

тесно связанным и с социальным самоопределе-

нием, так как выбор профессии чаще всего озна-

чает одновременно и определение своего места 

в социальной структуре общества, как и напро-

тив, стремление войти в состав определенной 

социальной группы существенно влияет на вы-

бор профессии.  

В свете новых реалий должна быть пере-

осмыслена система подготовки старшеклассни-

ков к профессиональному самоопределению. 

Можно выделить следующие концептуальные 

подходы к подготовке старшеклассников: 

• формирование устойчивой мотивации лич-

ностно-профессионального развития старше-

классника через повышение привлекательно-

сти, престижа и раскрытие сущности будущей 

профессии, актуализацию эталона (идеала) спе-

циалиста избранной профессии, создание и реа-

лизацию личностно и общественно значимых 

перспектив в учебной и профессиональной дея-

тельности; 

• восприятие старшеклассниками образова-

тельно-воспитательного процесса образова-

тельного учреждения в качестве важнейшего 

жизненного смысла и ценности; 

• предоставление обучающимся возможно-

сти самостоятельно выбирать профиль 

и формы организации обучения; 

• приобщение старшеклассников к творче-

ской реконструкции изучаемого материала, до-

полнению и расширению его через совместное 
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творчество с преподавателем на основе профес-

сионального выбора; 

• выработка собственного стиля и системы 

учебной самообразовательной деятельности; 

• проблемно-критическое восприятие обуча-

ющимися и преподавателями действительности, 

в том числе образовательного процесса, поиск 

путей его усовершенствования в соответствии 

с собственным профессиональным выбором; 

• развитие педагогического и ученического 

коллективов образовательного учреждения как 

«богатства индивидуальностей». 

В каждом регионе должен быть разработан 

паспорт социального заказа на подготовку спе-

циалистов разных уровней в соответствии с по-

требностями работодателей. Данный паспорт 

должен соответствовать потребностям рынка 

труда конкретного региона в специалистах раз-

ных уровней. При этом необходимо учитывать 

реальные механизмы обеспечения преемствен-

ности в подготовке специалистов в учрежде-

ниях профессионального образования разных 

уровней (начальное – среднее – высшее – допол-

нительное).  

Разработка паспорта социального заказа 

на подготовку специалистов разных уровней 

должна основываться на социологических ис-

следованиях потребностей регионального 

рынка труда с помощью соответствующего ин-

струментария (опросы, наблюдения, интервью, 

статистика, анализ документов и пр.); на учете 

ориентации различных профессиональных 

учреждений на подготовку специалистов раз-

ного профиля; на создании механизмов обеспе-

чения преемственности в подготовки специали-

стов, востребованных рынком труда. 

Перспективы развития региональной сферы 

профессионального образования могут быть 

оценены по следующим критериям: массовость, 

доступность, результативность, взаимопроник-

новение образовательных структур, гармонич-

ность взаимодействия системы профессиональ-

ного образования со средой, гибкость и дина-

мичность системы профессионального образо-

вания, когерентность различных ее компонен-

тов, прогностичность профессионального обра-

зования. Первые три критерия характеризуют 

уровень развития профессионального образо-

вания в регионе, последующие – интегративные 

свойства, которыми должна обладать перспек-

тивная система непрерывного профессиональ-

ного образования. 

Подобный пересмотр проблемы предпола-

гает построение модели интегрированной под-

готовки специалистов на основе внешних зака-

зов. В данной модели предусматривается со-

блюдение ряда психолого-педагогических 

условий:  

• раскрытие ценностей будущей професси-

ональной деятельности в различных видах 

учебно-воспитательной работы старшекласс-

ников в системе взаимодействия школы, вуза 

и иных заинтересованных в организации не-

прерывного профессионального образования 

сторон; 

• разработка научно-методического обеспе-

чения образовательного процесса; внедрение 

инновационных образовательных технологий; 

• освоение учащимися субъектной позиции, 

суть которой состоит в самостоятельном плани-

ровании дальнейших действий, сборе информа-

ции, поиске решений, в определении и преодо-

лении основных препятствий.  

Особое внимание при организации работы 

по данному направлению следует уделять со-

зданию системы взаимодействия общего сред-

него и высшего профессионального образова-

ния. Данная система имеет ряд преимуществ 

и особенностей, которые обусловлены специ-

фикой направленности вуза [5], его матери-

ально-технической базой, научным потенциа-

лом, социокультурным пространством. 

Процесс профессионального самоопределе-

ния старшеклассников должен осуществляться 

в специально моделируемых условиях ценност-

ных отношений: сотрудничества, совместной 

творческой деятельности преподавателей вуза 

и старшеклассников. 

В ходе вузовского обучения у студента фор-

мируется готовность к будущей профессиональ-

ной деятельности. Понятие «готовность» можно 

определить как целостное личностное образо-

вание, в котором интегрированы отношения, 

знания и умения личности относительно испол-

нения его конкретного вида деятельности, 

условие успешного выполнения деятельности, 

регулятор деятельности, качество личности, 

субъективное состояние личности, считающей 

себя способной и подготовленной к выполне-

нию определенной профессиональной деятель-

ности и стремящейся ее выполнять. 

Профессиональное самоопределение на ста-

дии обучения в вузе представляет собой этап 

профессионального развития, характеризую-

щийся противоречием между готовностью 

к профессиональному самоопределению и не-

уверенностью в своей способности сделать пра-

вильный выбор. Чтобы студент успешно про-

шел данный этап профессионализации, необхо-

димо организовать наряду с традиционным 

направлением работы вуза – подготовкой спе-

циалистов, имеющих профессиональную готов-

ность к осуществлению будущей деятельно-

сти – психолого-педагогическую поддержку, по-

строенную на принципах системности, научно-

сти, единства теории и практики и нацеленную 
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на оптимизацию следующих изменений лично-

сти в процессе обучения в вузе: 

• расширение круга интересов, изменение 

структуры потребностей учащегося; 

• актуализация мотивов достижения, само-

развития, направленности личности (на разви-

тие направленности личности большое влияние 

оказывает быстрое осознание человеком соб-

ственной значимости для других людей); 

• расширение умений и навыков, развитие 

способностей (на развитие способностей доста-

точно быстро, динамично и эффективно могут 

повлиять такие методы обучения, которые 

дают информацию и включают обучающихся 

в деятельность); 

• освоение на практике механизмов решения 

профессиональных задач; 

• увеличение опыта; 

• развитие личностно-деловых, профессио-

нально-важных качеств; 

• повышение психологической готовности 

к деятельности. 

Профессионально-личностное развитие и са-

моразвитие студентов требует формирования 

у них творческого опыта деятельности в орга-

низованном субъект-субъектном педагогиче-

ском процессе. В его основе лежит диалогиче-

ский подход, предполагающий качественно 

иные, в отличие от традиционных, структуры 

взаимодействия преподавателей и студентов. 

Такого рода взаимоотношения складываются 

на основе самостоятельности и признания сту-

дентами стимулирующей и поддерживающей 

роли преподавателя, которые проявляются в 

стремлении учиться у него, общаться с ним, под-

ражать ему. 

Развитие профессионализма студента осу-

ществляется по трем основным направлениям: 

изменение всей системы деятельности, ее функ-

ций, иерархического строения (в ходе выра-

ботки соответствующих трудовых навыков раз-

вивается специфическая система способов вы-

полнения деятельности, формируется личный 

стиль деятельности); изменение личности, ко-

торое может рассматриваться как становление 

профессионального мировоззрения; изменение 

установки по отношению к окружающим лю-

дям, к будущей профессии. 

Процесс подготовки будущего специалиста 

в интегрированных системах профессиональ-

ного образования [2] должен базироваться 

на обеспечении качества за счет охвата всех ис-

пользуемых в процессе такой подготовки видов 

деятельности: интеграция академической 

и практической подготовки; применение гиб-

ких обучающих программ, активных форм обу-

чения на основе личностно-ориентированного 

подхода к человеку с учетом его склонностей; 

организация практической деятельности 

под шефством профессионалов, компетентных 

в данной области; организация исследователь-

ской деятельности непосредственно на прак-

тике для повышения профессиональной зрело-

сти; укомплектование учебного заведения под-

готовленными кадрами, материально-техниче-

ской, нормативно-правовой и методической ба-

зой, оборудованием [2]; учебно-воспитательная 

работа с учащимися, научная, эксперименталь-

ная инновационная работа. 

Основным содержанием профессионального 

обучения как этапа профессионализации явля-

ется целенаправленное освоение избранной де-

ятельности, переход к следующему этапу закла-

дывается в рамках предыдущего и становится 

возможным благодаря формирующимся психо-

логическим новообразованиям. Необходимо 

с первого курса обучения правильно и адекватно 

формировать образ будущей профессии, способ-

ствуя профессиональному росту и развитию сту-

дентов как будущих специалистов. Результирую-

щей характеристикой субъекта по истечение ву-

зовского периода считается специалист, готовый 

к профессиональной деятельности.  

Образование, профессиональные знания 

и умения, общие и специальные способности, 

социально значимые и профессионально важ-

ные качества составляют профессиональный 

потенциал развития специалиста.  

Личность человека-профессионала, прошед-

шего теоретическое, практикоориентирован-

ное обучение в вузе в качестве студента и дли-

тельный период адаптации к практической дея-

тельности, приобретшего профессиональный 

опыт в дальнейшем на производстве, следует 

рассматривать как профессионально обуслов-

ленную.  

Качество профессиональной подготовки со-

временного специалиста рассматривается как: 

• обеспечение направленности подготовки 

будущего профессионала;  

• получение конкурентоспособных знаний; 

• соответствие мировым стандартам подго-

товки; 

• степень востребованности, наполненность 

рынка труда высококвалифицированными спе-

циалистами.  

Модель личности профессионала отражает 

структуру наиболее существенных способно-

стей личности к конкретной профессии: подси-

стема формирования мотивов, подсистема целе-

образования, информационная основа деятель-

ности, профессионально важные качества. 

Профессиональное становление субъекта 

выражается в развитии его личности и индиви-

дуальности за счет приобретения профессиона-

лизма и формирования индивидуального стиля 
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деятельности. B отличие от этого процесса, ста-

новление профессиональной деятельности про-

является в развитии ее приемов и способов, со-

вершенствовании технологии, обогащении ме-

тодологического инструментария и расшире-

нии области его применения. Иными словами, 

профессиональное становление на данном 

этапе профессионализации – это «формообразо-

вание» личности, адекватной требованиям про-

фессиональной деятельности. 

Движущими силами развития специалиста 

являются противоречия между усложняющи-

мися требованиями профессионального труда 

и индивидуальным стилем выполнения дея-

тельности, опытом и способностями. В процессе 

становления профессионала, увеличения мас-

штаба личности субъект все более выступает 

фактором своего развития, изменения, преобра-

зования объективных обстоятельств в соответ-

ствии со своими личными свойствами. 

Систематизация профессиональных подходов 

к профессионализации как к непрерывному про-

цессу становления профессионала позволяет вы-

делить последовательную цепь психологических 

новообразований профессионализации: готов-

ность к учебно-профессиональной деятельности, 

готовность к профессиональной деятельности в 

результате профессионального обучения, готов-

ность к индивидуально-творческому выполне-

нию деятельности на производстве. 

B результате развития субъекта ему стано-

вятся доступными все более сложные профессио-

нальные задачи, а в результате становления дея-

тельности формируются новые задачи и способы 

их решения – это пополняет предметную область 

профессии, совершенствует ее технику и техноло-

гию, систему знаний и практического опыта. 

Профессиональное самосознание связано 

также с профессионализмом субъекта. Критери-

ями позитивного становления профессиона-

лизма выступают готовность к дифференциро-

ванной оценке достигнутого уровня, адекват-

ная самооценка, адекватные представления че-

ловека о своей профессии, то есть уже сформи-

рованный образ профессии.  

Таким образом, профессиональное развитие 

на разных этапах жизнедеятельности человека 

является то результатом, то средством разви-

тия личности. Чем раньше начнется направлен-

ное личностное и профессиональное развитие, 

тем в большей степени можно прогнозировать 

психологическое благополучие, удовлетворен-

ность и личностный рост каждого человека в со-

временном, меняющемся мире. 

С нашей точки зрения, внедрение системы 

многоуровневого профессионального образова-

ния на основе подхода к обучающемуся как 

к развивающемуся субъекту представляет со-

бой необходимый, регулирующий и направляю-

щий фактор развития человека, его жизненной 

перспективы. Данная система оказывает влия-

ние на развитие человека в период профессио-

нальной подготовки, на формирование профес-

сионального мировоззрения и жизненных пер-

спектив, ориентируя его в мире профессий 

за счет поэтапного процесса обучения, давая 

возможность повысить внутренний потенциал, 

быть адаптивным к меняющимся условиям 

рынка и достигнуть карьерных высот. 

Таким образом, реализация непрерывной 

подготовки позволяет создать оптимальные 

условия для развития способностей и склонно-

стей каждой личности в образовательном про-

цессе, а также более полно реализовать право 

личности на выбор своего пути получения про-

фессионального образования, создает возмож-

ность качественной подготовки будущих специ-

алистов и является перспективным направле-

нием подготовки кадров различного уровня 

для производства. 
 

Список литературы 

1. Колесникова И. А., Толбатовская Е. Г. Непрерывная профессиональная подготовка кадров для индустрии туризма // Ак-
туальные проблемы социально-экономической политики на современном этапе : материалы Всероссийской научно-практи-

ческой конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов (14–18 апреля 2015 г.). Краснодар : Изд-во 
Краснодарского центра научно-технической информации, 2015. С. 45–48. 

2. Минеева Т. А. Обеспечение качества подготовки специалиста в интегрированной системе профессионального образова-
ния техникум – вуз – производство : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2007. 

3. Психолого-педагогические проблемы развития личности в системе многоуровневого профессионального образования : 
коллективная монография / [С. С. Асатрян и др.] ; под ред. Н. П. Клушиной. Ставрополь : Изд-во СевКавГТУ, 2009. 

4. Новиков Ю. Т. Профессиоведение и психология профессий : конспект лекций. Омск : Изд-во ОмГТУ, 2006. 
5. Турченко Л. Н. Педагогические условия профессионального самоопределения старшеклассников в системе дополнитель-

ного образования : дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2006. 

6. Иванова И. А. Научно-методическое сопровождение системы ранней диагностики и поддержки одаренных детей // Вест-
ник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2009. № 2 (19). С. 72–75. 

7. Клушина Н. П., Иванова И. А. Организация психолого-педагогической поддержки личностного саморазвития одаренных 
старшеклассников в системе «лицей – технический вуз» // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. 2008. № 1. С. 398–403. 
 

© И. А. Колесникова, И. Е. Лилиенталь 
Ссылка для цитирования: 

Колесникова И. А., Лилиенталь И. Е. Подготовка современного специалиста в системе многоуровневого профессионального 
образования // Социально-гуманитарный вестник Прикаспия : научный журнал / Астраханский инженерно-строитель-

ный институт. Астрахань : ГАОУ АО ВПО «АИСИ», 2015. № 2 (3). С. 90–95.  


