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ния, а также стараются облегчить близким тяготы ухода за собой. В случае понимания неблаго-
приятного прогноза заболевания пациенты с гармоничным типом отношения к болезни пере-
ключают собственные интересы на те сферы жизни, которые останутся для них доступными да-
же при наличии заболевания, сосредотачивают внимание на своих делах, заботе о близких. Па-
циенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, с анозогнозическим (эйфориче-
ским) типом отношения к болезни отличаются активным уходом мыслей от болезни и возмож-
ных ее последствиях, вплоть до отрицания очевидного. При ощущении с отчетливыми призна-
ками, симптомами болезни они их воспринимают как «несерьезные» проявления заболевания 
или считают это случайным изменением самочувствия. В силу несерьезного отношения к забо-
леванию они нередко отказываются от медицинского обследования и лечения, хотят разобраться 
самостоятельно, не обращаясь за помощью к врачам, надеясь на то, что «все обойдется». Други-
ми словами, у пациентов отмечается пренебрежительное, легкомысленное отношение к болезни 
и лечению. Они продолжают или стремятся продолжать жить той жизнью, что и до постановки 
диагноза, получать от жизни все, что и ранее, несмотря на болезнь. Однако нарушение режима и 
врачебных рекомендаций может пагубно сказаться на течении болезни. 

Полученные результаты эмпирического исследования дают возможность объективизиро-
вать мишени психокоррекционной работы с целью предотвращения возникновения и развития 
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, а также определить психологические ресурсы, 
способствующие поддержанию психологического благополучия в ситуации болезни. 
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(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ) 
 

В статье обосновывается актуальность использования математического содер-
жания в контексте профилизации обучения. Раскрывается предположение о том, что 
определенные компоненты математических способностей могут иметь первостепенное 
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значение для успешного выбора того или иного профиля обучения. Приводятся результаты 
исследования по оценке способностей у обучающихся VIII-X классов учреждений общего 
среднего образования Республики Беларусь. 

Ключевые слова: прогнозная профильно-дифференциальная диагностика, способ-

ности, учебная успешность, профиль обучения, математика. 
 

Математика как фундаментальная научная область, наука, предоставляющая универ-
сальный метод для познания окружающего мира и его закономерностей, обладает большими 
возможностями в контексте профилизации обучения. В настоящее время математика востре-
бована во многих областях профессиональной деятельности, что определяет широкий выбор 
ее обучающимися в качестве профильного предмета. Математика является первым профиль-
ным предметом вступительных испытаний для 39,9 % и вторым для 26,4 % специальностей 
учреждений высшего образования в Республике Беларусь. Она необходима не менее чем в 
86,4 % профессиональных областей (согласно ОК РБ) [3]. 

В основу выделения элементов математического содержания для диагностики успеш-
ности выбора профиля обучения положены компоненты обобщенной структуры математиче-
ских способностей. 

В результате анализа более чем полутора десятков самостоятельных концепций 
Н. В. Метельским была установлена обобщенная схема компонентов математических спо-
собностей: сильное абстрагирование, оперирование абстракциями; пространственный фак-
тор, геометрическая интуиция; четкие логические рассуждения; гибкость, изобретательность 
мышления; математическая интуиция; вычислительный, цифровой фактор; анализирование, 
синтез; стремление к рациональности решения; обобщение, нахождение общего в разном [1]. 

Предполагается, что определенные компоненты математических способностей могут 
иметь первостепенное значение для успешного освоения той или иной профессиональной 
области (профиля обучения). 

Механизм формирования типологических групп для реализации дифференцированно-
го обучения заключается в следующем. Поскольку формирование типологических групп, 
учитывающих все различия в структуре способностей, противоречит принципу практической 
реализуемости, то компоненты способностей объединены в блоки. 

В результате анализа взаимосвязей между компонентами установлено, что стержневыми 
компонентами способностей к изучению математики являются: логические (LS), вычислитель-
ные (VS), пространственные (РS), изобретательские (IS), общемыслительные (ОS) способности, 
математическая интуиция (MI) – именно они составили «ядро» структуры способностей.  

Основанием для создания типологии послужил выбор «стрежневого» качества в струк-
туре способностей для образования блока и последующего анализа взаимосвязей между бло-
ками. Блоки математической интуиции, изобретательских и вычислительных способностей 
имеют надсистемный характер и являются вторичными по отношению к другим, поскольку 
необходимым условием их существования является достаточное развитие остальных (OS, LS, 
PS) компонентов способностей. 

Каждый из блоков OS, LS, PS, IS, VS, MI включает содержательно связанные компо-
ненты способностей:  

– OS – общемыслительные, умственные способности: анализирование, синтез, сильное 
абстрагирование, оперирование абстракциями, обобщение, нахождение общего в разном); 

– LS – логические способности; 
– PS – пространственные способности: пространственный фактор, геометрическая интуиция; 
– IS – изобретательские способности: гибкость, изобретательность, мышления, стрем-

ление к рациональности решения; 
– VS – вычислительные способности (вычислительный, цифровой фактор); 
– MI – математическая интуиция. 
Полная структура способностей, соответствующая информационно-математическому 

профилю, представлена наличием всех блоков компонентов, ее удобно отобразить в виде ко-
дировки OS–LS–PS–IS–VS–MI. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



183 

 

Можно выделить следующие типы структур способностей, наиболее оптимальные 
с точки зрения полноты и сообразности содержащихся в них компонентов: OS–LS–PS–IS–VS, 
OS–LS–PS–VS, OS–LS–VS, OS–LS–PS (таблица 1), соответствующие профилям обучения. 

 

Таблица 1 – Соответствие компонентов способностей профилям обучения  
 

Профили обучения 
Блоки компонентов способностей 

OS LS PS IS VS MI 

Математический (OS-LS-PS-IS-VS-MI) + + + + + + 

Естественнонаучный (OS-LS-PS-IS-VS) + + + - + - 

Технический (OS-LS-PS-IS-VS) + + + + + - 

Социальный (OS-LS-VS) + + - - + - 

Гуманитарный (OS-LS-PS) + + + - - - 
 

Особенностью группировки компонентов рассматриваемой структуры способностей 

является иерархичность блоков, что иллюстрирует диаграмма Эйлера-Венна (рисунок 1). 

 

 
 

Условные обозначения: OS – общемыслительные способности; LS – логические способности;  

PS – пространственные способности; IS – изобретательские способности;  

VS – вычислительные способности; MI – математическая интуиция; М – математический профиль; 

Е – естественнонаучный профиль; Т – технический профиль; С – социальный профиль;  

Г – гуманитарный профиль. 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязи между выделенными блоками способностей 
 

Таким образом, каждый из данных типов структур способностей соответствует одно-

му из профилей обучения: математическому, техническому, естественнонаучному, социаль-

ному или гуманитарному. 

Информационно-математический профиль – это профильное направление, связанное с 

изучением отдельных предметов на повышенном уровне на факультативах или с посещением 

кружков, клубов и других объединений по интересам для молодежи по естественно-

математическому профилю. Данное направление подготовки предназначено для расширения 

и / или углубления знаний учащихся по математике, физике, информатике, приобщению уча-

щихся к занятию программированием, 3D-моделированием, робототехникой, информацион-

ными технологиями и связанными с ними исследовательской работой в области математики и 

информатики. Информационно-математический профиль ориентирует учащихся на выбор IT-
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профессии, математика-исследователя. Соответствует типу профессий «Человек – знак» (по 

Е. А. Климову). Области профессионального образования, относящиеся к данному профилю: 

математические науки, информатика и вычислительная техника, интеллектуальные системы. 

Технический профиль – это профильное направление, связанное с изучением отдель-

ных предметов на повышенном уровне на факультативах, кружках и секциях по техническо-

му, спортивно-техническому, военно-патриотическому профилю. Данное направление под-

готовки предназначено для расширения и / или углубления знаний учащихся по математике, 

физике, черчению, химии, приобщению учащихся к занятию техническим творчеством (тех-

ническим конструированием и моделированием) и связанной с ним исследовательской рабо-

той, а в будущем – инженерным делом. Технический профиль ориентирует учащихся на вы-

бор профессии инженера, конструктора, технолога, работника органов охраны правопорядка, 

агроинженера. Соответствует типу профессий «Человек – техника» (по Е. А. Климову). Об-

ласти профессионального образования, относящиеся к данному профилю: техника и техно-

логии, строительство, сельское хозяйство. 

Естественнонаучный профиль – это профильное направление, связанное с изучением 

отдельных предметов на повышенном уровне на факультативах, или с посещением кружков, 

клубов и других объединений по интересам для молодежи по естественно-математическому, 

эколого-биологическому или туристско-краеведческому профилю. Данное направление под-

готовки предназначено для расширения и / или углубления знаний учащихся по математике, 

физике, химии, биологии, географии и астрономии, приобщения учащихся к занятию иссле-

довательской работой в области естествознания, экологии и медицины. Естественнонаучный 

профиль ориентирует учащихся на выбор профессии исследователя, естествоиспытателя, ме-

дицинского работника, эколога. Соответствует типу профессий «Человек – природа» (по 

Е. А. Климову). Области профессионального образования, относящиеся к данному профилю: 

биологические, географические, физические, химические, экологические науки, здравоохра-

нение, лесное хозяйство, садово-парковое строительство, туризм. 

Социальный профиль – это профильное направление, связанное с изучением отдель-

ных предметов на повышенном уровне на факультативах или с посещением кружков, клубов 

и других объединений по интересам для молодежи по социально-педагогическому или соци-

ально-экономическому профилю. Данное направление подготовки предназначено для рас-

ширения и / или углубления знаний учащихся по обществоведению, истории, родному и 

иностранному языкам, математике, приобщения учащихся к занятию общественной деятель-

ностью, а в будущем – работой с людьми. Социальный профиль ориентирует на выбор про-

фессии экономиста, педагога, социального работника, юриста, социолога, журналиста, биб-

лиотекаря. Соответствует типу профессий «Человек – человек» (по Е. А. Климову). Области 

профессионального образования: социальная защита, педагогика, профессиональное образо-

вание, коммуникации, право, экономика, управление, организация производства и управле-

ние, общественное питание, бытовое обслуживание. 

Гуманитарный профиль – это профильное направление, связанное с изучением отдель-

ных предметов на повышенном уровне на факультативах или с посещением кружков и студий 

по общественно-гуманитарному, художественному или культурно-досуговому профилю. Дан-

ное направление подготовки предназначено для расширения и / или углубления знаний учащих-

ся по истории, искусству, иностранному и родному языкам, литературе, математике, общество-

ведению, приобщения учащихся к занятию искусством, художественной и общественно-

культурной деятельностью, исследовательской работой в области гуманитарных наук. Гумани-

тарный профиль ориентирует учащихся на выбор профессии архитектора, дизайнера, искусство-

веда, историка, экскурсовода, филолога, лингвиста, режиссера, актера, музыканта, художника. 

Соответствует типу профессий «Человек – образ» (по Е. А. Климову). Области профессиональ-

ного образования: гуманитарные науки, искусство и дизайн, архитектура. 

Внутренняя согласованность выделенных типов структур способностей оценивалась 

по результатам проведенного в апреле-мае 2022 года исследования, в котором приняли уча-
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стие 59 обучающихся VIII–X классов учреждений общего среднего образования Республики 

Беларусь. Для оценки согласованности использовался коэффициент альфа Кронбаха (α). 
Полученные значения коэффициента альфа Кронбаха свидетельствуют о допустимой 

согласованности характеристик, описывающих тот или иной тип структур способностей 
(профиль обучения): для математического профиля – α = 0.687; естественнонаучного – 
α = 0.595; технического – α = 0.645; социального – α = 0.601; гуманитарного – α = 0.600. 

Тест для проведения прогнозной профильно-дифференциальной диагностики включал 
по два задания на каждый компонент способностей на основе методики оценки общих и тех-
нических способностей, или Mechanical Aptitude Tests (P. Newton, [4]). 

На основании проведенной диагностики установлены следующие показатели сформи-
рованности у обучающихся способностей: OS – 42 %; LS – 46 %; PS – 56 %; IS – 32 %;     
VS – 81 %; MI – 58 % (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сформированность у обучающихся компонентов способностей ( %) 
 

Компоненты способностей 

Сформированность компонентов способностей  

у обучающихся по классам 

8 класс 9 класс 10 класс 

Способности к абстрагированию 22 46 38 

Способности к обобщению 24 43 92 

Логические способности 37 43 65 

Аналитико-синтетические способности 22 61 54 

Пространственные способности 35 80 50 

Вычислительные способности 65 91 92 

Изобретательские способности 15 35 58 

Математическая интуиция 52 59 65 
 

Наиболее сформированными у обучающихся VIII–X классов оказались вычислитель-

ные способности. У обучающихся IX класса отмечено наличие развитых пространственных 

способностей. У обучающихся X класса хорошо развиты способности к обобщению, что 

объясняется характером изложения учебного материала на III ступени общего среднего обра-

зования, направленным на повторение и систематизирование ранее изученного содержания. 

Для определения прогнозной вероятности учебной успешности обучающегося по от-

дельным профильным направлениям использовался алгоритм Bayesian Knowledge Tracing 

или Байесовской трассировки знаний (А. T. Corbеtt и J. R. Аndеrson, 1995). Подробнее с осо-

бенностями его применения можно ознакомиться в ранее опубликованной статье авторов [2]. 

Уравнение для расчета прогнозной вероятности учебной успешности с учетом приня-

тых допущений можно записать в виде: 
 

    0,7 0,2p C p L   , 
 

где р(L) – вероятность того, что у обучающегося сформирован соответствующий ком-

понент способностей ( %). 

В соответствии со средними значениями прогнозной вероятности по каждому компоненту 

способностей можно выделить три уровня учебной успешности обучающегося при выборе про-

филя обучения: высокий – p(C) = 67–90 %; средний – p(C) = 43–66 %; низкий – p(C) = 20–42 %. 

Уровнево-дифференцирующая способность теста составила 0,32 > 0,3, что считается удо-

влетворительным. Тест имеет также достаточно высокую (до 90 %) профильно-дифферен-

цирующую способность. 

По результатам оценки прогнозной вероятности учебной успешности математический 

профиль рекомендовался 8 % обучающихся, гуманитарный – 8 %, технический – 15 %, есте-
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ственнонаучный – 31 %, социальный – 37 %. Для каждого участника диагностики составле-

ны практические рекомендации по выбору профиля обучения. Данные рекомендации позво-

лят обучающемуся выбрать наиболее успешный для обучения профиль, обеспечат готов-

ность к профессиональному самоопределению в будущем. 

Таким образом, проведение профильно-дифференциальной диагностики является перспектив-

ным для осуществления эффективной, фактологически обоснованной профориентационной работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У РАБОТАВШИХ В КРАСНОЙ ЗОНЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом последствий коронави-

русной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на личность медицинского 

работника. Особое внимание уделяется рассмотрению психоэмоциональных состояний, в 

которых оказываются медицинские работники. Исследование позволяет выделить суще-

ственные психологические особенности дистресса и профессионального выгорания меди-

цинских работников во время пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, медицинские работники, профессиональное вы-

горание, дистресс. 

 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала беспрецедентную ситуацию 

во всем мире, которую Всемирная организация здравоохранения определила как чрезвычай-

ную для общественного здравоохранения международного значения. Быстрое распростране-

ние заболевания, большое количество заразившихся, наличие опасности для населения из-за 
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