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Прогностические задачи и возможности их использования 
в факультативном курсе занятий по математике

В. Н. Синькевич 

Аннотация. Обосновывается актуальность формирования прогностических умений 
у обучающихся при изучении математики. Раскрываются возможности формирования 
прогностических умений у учащихся в процессе решения практико- и профессионально 
ориентированных межпредметных и проектно-исследовательских задач по математике. 
Выделяются типы прогностических задач, показатели сформированности прогностических 
умений. Рассматриваются особенности теоретической и практической подготовки по программе 
факультативного курса «Межпредметные грани математики», общий охват факультативными 
занятиями в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. Раскрывается 
содержание принципов построения содержания факультатива (принципов компетентностной 
целостности, перспективной преемственности, прогностичности, профильной и уровневой 
дифференцирующей способности, разнообразия, учета возрастных особенностей и возможностей 
учащихся, целеполагания, диагностичности педагогического воздействия, непрерывности, 
пролонгированной профориентации, межпредметности, проектного характера обучения, 
практико-ориентированности). Эффективность достижения ожидаемых результатов определяется 
дополнением профильно ориентированного содержания факультатива «Межпредметные грани 
математики», прогностическими задачами, усиливающими проекционную связь предметного 
содержания с различными профильными направлениями и областями профессиональной 
деятельности. Организация образовательного процесса с акцентом на расширение возможностей 
для прогнозирования обучающимися индивидуальной профильно и профессионально 
ориентированной образовательной траектории будет способствовать устойчивому развитию 
и повышению качества образования.

Ключевые слова: математика, прогностические умения, качества мышления, прогностические 
задачи, межпредметные задачи, проектно-исследовательские задачи, факультативный курс

Tasks facilitating career choice and their use  
in an elective course in mathematics

V. N. Sinkevich 

Abstract. The article substantiates the relevance of developing career-choice skills in students in the 
process of studying mathematics. It explores how career-choice skills can be developed by students 
through solving practical and career-oriented interdisciplinary and project-based research problems 
in mathematics. The types of tasks facilitating career choice are identified, as are the indicators of the 
development of career-choice skills. The article examines the features of theoretical and practical 
training in the elective course Interdisciplinary Facets of Mathematics and investigates how many 
students take part in the course in secondary general education schools in Belarus. The article describes 
the principles of constructing the content of the elective course: competence integrity, prospective 
progression, predictability, differentiation based on specialization tracks, level-based differentiation, 
diversity of content, taking into account the age and capabilities of students, goal setting, assessment 
of learning outcomes, continuity, prolonged career guidance, interdisciplinarity, project-based learning, 
and practical orientation. The effectiveness of achieving the expected results is determined  
by supplementing the standard content of the elective course Interdisciplinary Facets of Mathematics 
with tasks facilitating career choice that enhance the projective connection of the material with 
various specialization tracks and professional areas. The organization of the learning process with 
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an emphasis on expanding the students’ ability to choose their individual learning specialization and 
career-oriented learning trajectory will contribute to sustainable development and improve the quality 
of education.

Keywords: mathematics, career-choice skills, thinking qualities, tasks facilitating career choice, 
interdisciplinary tasks, project-based research problems, elective course

Повышение качества математической под-
готовки обучающихся на современном этапе 
невозможно без формирования у них полноцен-
ных как предметных, так и общеучебных (мета-
предметных) умений. Среди последних особенно 
важное значение приобретают прогностические 
умения, то есть умения принимать решения 
и прогнозировать их последствия в связи с кон-
кретным предметным содержанием, предметной 
деятельностью. Однако формирование таких 
умений остается недостаточно изученным.

В данной статье рассматриваются прогно-
стические умения (качества мышления, соот-
ветствующие прогностической способности), 
необходимые обучающимся при нахождении 
способов выполнения практико-, предметно 
и профессионально ориентированных ситуаци-
онных заданий с межпредметным содержанием 
и проектно-исследовательских задач при изуче-
нии математики. В различных аспектах про-
блема обучения умениям решать задачи такой 
направленности исследуется в работах А. И. Азе-
вич, Е. В. Величко, И. И. Зубова, Ю. М. Коляги-
на, М. В. Крутихина, В. А. Петрова, В. В. Пикан, 
Е. Л. Старовойтова, Н. А. Терешина, А. Н. Ти-
хонова, Ю. Ф. Фоминых, И. М. Шапиро, Е. Н. Эрен-
граут и др. Но в них в недостаточной степени 
освещены вопросы формирования прогности-
ческих умений (способностей) у обучающихся.

Педагогические аспекты прогностической 
деятельности при обучении математике доста-
точно изучены применительно к классу задач 
на доказательство в курсе алгебры (Артемова 
1994) при решении учебно-профессиональных 
задач по математике (Соколова 2004), при со-
ставлении и решении математических контекст-
ных задач, предметно-профессиональных задач, 
разрешение предметных, межпредметных за-
даний и ситуаций, связанных с профессиональ-
ной, в том числе прогностической деятельностью 
будущих специалистов (Растопчина 2019). 

Однако возможности формирования про-
гностических умений у учащихся в процессе 
решения практико-ориентированных межпред-
метных и проектно-исследовательских задач  
по математике для повышения качества обуче-
ния оставались до конца не выявленными. 
Данная статья в общем плане направлена на вос-
полнение этого пробела.

Непосредственно в самих математических 
задачах потенциально заложены такие ориен-
тиры (и отношения между ними), соотнесение 
которых с целью учебной деятельности позво-
ляет учащимся спрогнозировать способ ее до-
стижения, то есть они могут выполнять про-
гностическую функцию.

Проблеме прогнозирования в психолого-
педагогической литературе уделяется значи-
тельное внимание. Исследователями были рас-
смотрены вопросы:
1. социально-профессиональная мобильность 

учащейся молодежи (Зеер 2014), психологи-
ческое сопровождение индивидуальных об-
разовательных траекторий обучающихся в про-
фессиональной школе (Зеер, Попова 2015);

2. профессиональный выбор как решение про-
гностической задачи (Регуш, Ермилова 2017), 
профессиональное самоопределение стар-
шеклассников (Касьянова и др. 2018);

3. формирование способностей (специальных 
компетенций) обучающихся (Печников и др. 
2018);

4. прогнозирование будущего профессиональ-
ного образования (Зинченко и др. 2020), 
прогнозирование профессионального буду-
щего (Зеер и др. 2021), прогнозирование 
индивидуальных профессионально ориенти-
рованных траекторий развития личности 
(Зеер, Степанова 2023), сценарии прогнози-
рования профессионального будущего сту-
денческой молодежи (Третьякова 2024).
Прогностические умения были изучены мно-

гими исследователями, которые определяют их 
следующим образом:

— умение предвидеть и научно исследовать 
развитие процессов, а также разработка 
следствий прогнозов при решении про-
фессиональных задач (Соколова 2004);

— умение осуществлять прогнозирование 
на этапе поиска способа решения нестан-
дартной математической задачи (Артемо-
ва 1994).

Состав прогностических умений современ-
ного специалиста, в исследовании Н. Ф. Соко-
ловой раскрывается следующим образом:

— общие умения прогнозировать, включая: 
постановку целей, составление плана,  
построение базовой поисковой модели, 
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выдвижение гипотез, сбор информации, 
экстраполяцию, проведение мысленного 
эксперимента с учетом знаний профессио-
нальной области;

— умения прогнозировать развитие, опре-
деляемые качествами мышления, владе-
нием предметными знаниями и умениями, 
целостной системой знаний, стремлением 
к познавательной деятельности, которые 
позволяют рассматривать процессы и яв-
ления как целостную систему профессио-
нальной области;

— умения прогнозировать результаты реше-
ния профессиональных задач, обеспечи-
вающие способность интерпретировать 
полученные результаты, разрабатывать 
следствия прогноза, вырабатывать реко-
мендации для целеполагания, планирова-
ния, составления программ и проектов 
деятельности (Соколова 2004).

Однако полный состав и методика форми-
рования прогностических умений у учащихся 
при решении практико-ориентированных меж-
предметных и проектно-исследовательских 
задач не выделялись для специального изучения; 
в условиях школьного обучения математике они 
целенаправленно не формируются.

Проблема значимости формирования про-
гностических умений, несмотря на имеющиеся 
научные исследования и накопленный практи-
ческий материал, по-прежнему остается акту-
альной. Это объясняется тем, что исторически 
и социально обусловленная деятельность чело-
века находится в постоянном движении, изме-
нении, развитии, содержит достаточно большое 
количество прогностических мыслительных 
задач. От уровня развития мыслительной функ-
ции прогнозирования во многом зависит ре-
зультативность их решения.

С позиции решения задачи по формированию 
прогностических умений у будущих специалистов 
современная школа должна развивать способ-
ность у учащихся предвидеть возможные по-
следствия выбора и принимаемого решения, 
прогнозировать их последствия, делать обо-
снованные выводы.

Соответственно обозначается необходимость 
такой организации образовательного процесса, 
при которой обучающиеся ориентировались бы 
на построение профильно и профессионально 
ориентированной индивидуальной траектории 
развития в контексте прогностического видения 
собственного профессионального будущего (Зеер, 
Степанова 2023; Зеер и др. 2021; Третьякова 2024).

Достижение такого результата возможно при 
выполнении комплекса практико-, предметно- 

и профессионально ориентированных ситуаци-
онных заданий с межпредметным содержанием 
и проектно-исследовательских задач при изуче-
нии математики.

В настоящей статье при определении пока-
зателей развития прогностических умений автор 
опирается на исследование Л. А. Регуш, соглас-
но которому факторами, детерминирующими 
развитие прогностической способности, явля-
ются такие качества мышления, как аналитич-
ность, глубина, осознанность, гибкость, пер-
спективность, доказательность (Регуш 2003).

Так как умения обучающихся формируются 
и проявляются в учебной деятельности (ведущей 
деятельности для школьного возраста), то в на-
стоящей статье автор опирается также и на 
концепцию учебной деятельности В. В. Давы-
дова, А. К. Марковой и др. Согласно данной 
концепции действия контроля (самоконтроля) 
и оценки (самооценки) всякой деятельности 
характерны и для учебной деятельности, без них 
невозможно оценить ее эффективность.

В работе О. Б. Епишевой дана характеристи-
ка уровням сформированности действий про-
гностической оценки:

— неадекватная прогностическая оценка — 
это оценка собственных возможностей 
перед решением новой задачи с точки 
зрения ее внешних признаков, а не струк-
туры и возможности изменения известных 
способов действия для решения новой 
задачи;

— потенциально-адекватная прогностическая 
оценка подразумевает оценку с помощью 
извне своих возможностей в решении 
новой задачи, анализ и учет возможных 
изменений известных способов действия;

— актуально-адекватная прогностическая 
оценка предполагает самостоятельную 
оценку собственных возможностей в ре-
шении новой задачи с учетом возможных 
изменений известных способов, осозна-
нием их специфики, вариаций и границ 
применения (Епишева 2003).

В психолого-педагогической литературе про-
гнозирование рассматривается в различных 
аспектах. Основные положения, являющиеся 
исходными в методике формирования прогно-
стических умений при изучении математики, 
сформулированы М. А. Артемовой следующим 
образом:

— прогнозирование и деятельность осущест-
вляются в единстве — формирование про-
гностических умений учащихся осущест-
вляется через специальную организацию 
их учебно-предметной деятельности;
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— успешность прогнозирования проявляет-
ся при реконструкции и преобразовании 
объектов, относительно которых осущест-
вляется прогнозирование. Из этого вы-
текает необходимость ставить учащихся 
в такие условия, в которых они реконструи-
ровали бы данные объекты, выдвигали 
и проверяли свои гипотезы;

— прогностическая деятельность предпо-
лагает решение прогностических задач. 
Значит, такие задачи необходимо выделять 
для специального изучения и разрабаты-
вать методику формирования у учащихся 
умения решать такого рода задачи (Арте-
мова 1994).

Прогностические задачи, согласно Л. А. Регуш, 
имеют своим требованием построение прогно-
за, то есть моделирование перспективы пред-
стоящей деятельности, построение и верифи-
кация гипотез, сопоставление альтернатив 
в процессе выбора, установление тенденций 
и закономерностей в развитии объектов, явле-
ний, процессов, перспективное планирование, 
оценка вероятности. Критерием отбора таких 
задач можно рассматривать актуализацию в ходе 
решения качеств мышления, составляющих 
способности прогнозирования (Регуш 2003).

Прогностические задачи — это задачи интел-
лектуального плана, они являются подзадачами 
данных математических задач, их формулиров-
ка часто скрыта в формулировке математических 
задач, в них дается лишь цель задачи, ее условие 
учащиеся должны составить сами, выделив те 
его особенности, которые необходимы и доста-
точны для построения гипотезы о способе дея-
тельности (Артемова 1994).

Для целей формирования и диагностики 
сформированности прогностических умений 
при решении межпредметных и проектно-ис-
следовательских задач по математике была 
разработана шкала измерений, включающая 
следующие показатели:

1. умение анализировать условия задач, 
абстрагироваться от несущественного, 
вычленять математические отношения, 
создавать математическую модель ситуа-
ции, анализировать и преобразовывать 
ее, математически интерпретировать по-
лученные результаты (показатели глубины 
мышления);

2. умение устанавливать всевозможные го-
ризонтальные (межпредметные) связи 
математики с другими предметными об-
ластями, моделировать условия учебных 
задач в различных контекстах, учитывать 
принципы составления условий межпред-

метных задач, анализировать условия 
задач и осуществлять перенос выделенных 
при этом единиц информации для фор-
мулирования новых, видоизменять за-
дачи путем варьирования их условий 
(показатели аналитичности мышления);

3. умение осознанно делать выбор и при-
нимать решения в несложных учебных 
задачах (ситуациях сравнения ряда аль-
тернатив по известному критерию), аргу-
ментировать сделанный выбор, адекватно 
оценивать свои возможности при выборе 
(показатели осознанности мышления);

4. умение формулировать и оценивать раз-
личные варианты решения задач, разра-
батывать их многолинейно, строить аль-
тернативные гипотезы, перестраивать 
выдвинутую гипотезу в ходе ее реализации, 
изменять направления поиска решения, 
находить новый или более рациональный 
способ решения задачи (показатели гиб-
кости мышления);

5. умение осуществлять перспективное пла-
нирование хода решения задач и прогно-
зировать их результаты, выстраивать 
учебную работу по определенному плану: 
анализ условия задачи, поиск общего под-
хода к решению, планирование способа 
деятельности по решению, прикидка пра-
вильности решения, решение и проверка 
правильности решения (показатели пер-
спективности мышления);

6. умение рассуждать в процессе математи-
ческого моделирования ситуации, приво-
дить доказательства, выстраивать логи-
ческие цепочки, обосновать примерами, 
аргументировать свою точку зрения (по-
казатели доказательности мышления).

Применительно и на базе содержания факуль-
тативного курса занятий «Межпредметные 
грани математики» запроектирован комплекс 
прогностических задач для формирования и диа-
гностики сформированности предметных и ме-
тапредметных компетенций, соответствующих 
способности прогнозирования. Комплекс за-
даний обладает свойством общности, выражаю-
щимся в возможности построения аналогичной 
системы упражнений для изучения другого 
учебно-предметного материала; свойством пол-
ноты, которое охватывает все основные виды 
прогностических задач, решение которых на-
правлено на развитие качеств мышления, соот-
ветствующих прогностической способности.

Данный комплекс включает следующие типы 
прогностических (межпредметных, проектно-
исследовательских) задач:
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1. задания-ситуации углубленного анализа, 
требующие умений анализировать, абстра-
гироваться от несущественного, дифферен-
цировать различную степень существенности 
данных, вычленять математические отноше-
ния;

2. задания-ситуации развернутого анализа, 
которые предполагают оперирование инфор-
мацией, относящейся к разным сторонам 
знания при формулировании условий учебных 
задач в различных контекстах;

3. задания-ситуации выбора. Ситуации выбора 
играют большую роль в самоопределении 
личности, поскольку выбор позволяет охва-
тить широкий спектр потенциальных воз-
можностей учащегося, включая знания, уме-
ния, способности, интересы и ценностные 
ориентации. Применение данных ситуаций 
при соблюдении общих методологических 
требований положительно сказывается на 
учебной успешности и на личностном раз-
витии учащихся. Ситуации выбора ставят 
обучающегося в позицию субъекта образо-
вательного процесса, способствуют само-
организации в учебной деятельности;

4. задания-ситуации на преобразование (в за-
даниях данного типа представлены ситуации, 
где нужно формулировать и оценивать раз-
личные варианты решения задач, пересма-
тривать свои стереотипы, шаблоны мышле-
ния, находить новый подход к решению);

5. задания-ситуации предположения. Сложные 
задания на перспективное планирование, 
в которых нужно не только высказать пред-
положение, но и развить различную логику 
гипотетических суждений при выдвижении 
всех возможных гипотез;

6. задания-ситуации доказательства (опровер-
жения). Здесь необходимо доказать матема-
тические рассуждения или опровергнуть 
несостоятельность какого-либо утверждения, 
способа решения, предполагающие развитие 
навыков анализа, интерпретации, обоснова-
ния, доказательства, аргументирования.
Выделенные типы заданий ориентированы 

на достижение общей цели: формирование 
и диагностику прогностической способности 
у учащихся; они подобраны в соответствии с со-
ставом прогностических умений и общими 
исходными положениями и принципами по-
строения содержания факультатива «Межпред-
метные грани математики». 

Прогностические задачи всех типов приме-
няются в качестве дидактических как на II, так 
и на III ступени общего среднего образования. 
Для целей диагностики в VIII–IX классах ис-

пользуются задания только первых двух типов. 
Это связано с возрастными особенностями 
развития качеств мышления, соответствующих 
прогностической способности, которые были 
раскрыты в исследовании (Регуш 2003).

Общая характеристика учебной 
программы факультативных занятий 
«Межпредметные грани математики»

Математика как фундаментальная научная 
область, наука, предоставляющая универсальный 
метод для познания окружающего мира и его 
закономерностей (Перминов и др. 2019), (Тестов, 
Перминов 2021) дает большие возможности для 
профилизации и индивидуализации учебной 
деятельности (Синькевич 2024).

В настоящее время разработана и применя-
ется учебная программа факультативных за-
нятий «Межпредметные грани математики»  
по учебному предмету «Математика» для обу-
чающихся VIII–XI классов учреждений образо-
вания Республики Беларусь, реализующих об-
разовательные программы общего среднего 
образования (Канашевич, Синькевич 2022).

Реализация концепции факультатива «Меж-
предметные грани математики» предпола- 
гает развитие у учащихся умения применять 
математические знания при решении ши- 
рокого диапазона учебных задач, прибли- 
женных к реальным ситуациям, в различных  
сферах профессиональной деятельности, при 
изучении других учебных предметов, и на этой 
основе обеспечение готовности к осознанному 
выбору профиля обучения и будущей про- 
фессии.

Программа факультатива имеет свою специ-
фику. Теоретическая подготовка предполагает 
знакомство со спектром приложений матема-
тики в различных областях науки и профессио-
нальной деятельности.

Практическая подготовка связана с решени-
ем разного рода ситуационных учебных задач 
(практико-ориентированных, исследовательских, 
предметно и профессионально ориентирован-
ных) с межпредметным содержанием; обучени-
ем приемам анализа структуры и содержания 
межпредметной задачи; выполнением индиви-
дуальных и групповых образовательных про-
ектов (Синькевич 2024). 

Основной идеей реализации программы рас-
сматриваемого курса является обеспечение 
возможностей для прогнозирования индивиду-
альной профильно и профессионально ориен-
тированной траектории личностного развития 
учащегося.
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На каждом этапе изучения факультативного 
курса с VIII по XI класс обеспечивается отно-
сительная завершенность обучения, а также его 
преемственность посредством:

— соответствия программы факультатива 
основному содержанию учебных программ 
по предметам;

— установления внутри- и межпредметных 
связей в содержании учебного материала, 
системности при его изложении;

— характера выполняемых учащимися за-
даний, их практической, предметной, 
исследовательской и профессиональной 
ориентированности, обеспечивающих 
сопряженность, последовательность в ос-
воении различных видов деятельности 
(учебно-предметной, учебно-исследова-
тельской и учебно-профессиональной);

— взаимосвязи и согласованности применяе-
мых форм, методов и средств организации 
процесса обучения и контроля;

— согласованности требований к результатам 
учебной и внеучебной деятельности обу-
чающихся;

— обеспечения готовности к осознанному 
выбору профиля, построению индивиду-
альной образовательной траектории;

— опоры на достигнутый уровень развития 
обучающихся и осуществляемого на этой 
основе прогноза (что, в конечном итоге, 
определяет логику процесса обучения, 
обеспечивает ему необходимую последо-
вательность, а значит, и преемственность).

Практическая, исследовательская, предмет-
ная и профессиональная составляющие факуль-
тативного курса «Межпредметные грани ма-
тематики» проявляются в направленности 
содержания как на конкретные профили, об-
ласти знания и профессиональную деятельность 
людей, так и на формирование у учащихся 
прогностических способностей.

Тем самым обеспечивается преемственность 
как в предметно содержательном, так и психо-
логическом плане.

Вариативность содержания учебной про-
граммы факультатива обеспечивается за счет:

— организации допрофильных групп и раз-
деления учащихся на подгруппы по пред-
метным и предпрофессиональным ин- 
тересам при выполнении групповых  
проектов;

— разнообразия тематики образовательных 
проектов и возможности выбора тем, 
актуальных для обучающихся;

— углубленного изучения отдельных пред-
метных областей, которые выбраны обу-

чающимися в процессе деятельности по вы-
полнению индивидуальных проектов;

— расширения содержания учебной про-
граммы благодаря введению дополнитель-
ных тем для самостоятельного изучения, 
которые интересны учащимся.

Большое внимание в данном курсе уделяет-
ся формированию у учащихся опыта решения 
задач; сотрудничества с учителем и однокласс-
никами при выполнении проектов; развитию 
качеств мышления, соответствующих прогно-
стической способности: глубины, аналитичности, 
гибкости, доказательности, осознанности, пер-
спективности (Регуш 2003).

Освоение рассматриваемого факультатив-
ного курса ставит своей целью воспроизводство 
достижений человеческого общества в учебно-
проектной деятельности, формирует готовность 
учащихся к прогнозированию траектории ин-
дивидуально-личностного развития в профиль-
ном направлении. Содержание факультативно-
го курса предполагает не столько усвоение 
учащимися определенного количества допол-
нительного математического содержания, сколь-
ко овладение базовой ориентационной схемой 
в полном и обобщенном виде, необходимой для 
самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности с акцентом на интересующую об-
ласть. Поэтому в рассматриваемой учебной 
программе профили строятся на научно-техно-
логической основе, где задачный материал 
курса является средством введения в проектную 
практику.

Методологические посылки 
и принципы построения  

содержания факультатива
При построении содержания факультатива 

учитывались национальные традиции обучения:
— систематический характер изложения 

учебного материала;
— рассмотрение задач как главного средства 

обучения;
— формирование навыков обоснования 

и вычислений (Концепция учебного пред-
мета «Математика»).

Содержание факультатива исходит из пред-
ставлений о математике как фундаментальном 
учебном предмете, обеспечивающем качествен-
ное изучение иных областей знания; трактует 
математику как область знания, определяющую 
перспективные направления развития науки 
и технологий; включает обязательный минимум 
учебной информации, предназначенной для 
формирования у учащихся ориентировочной 
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основы проектно-исследовательской деятель-
ности в полном и обобщенном виде; предусма-
тривает условия для выбора и реализации ин-
дивидуальных профильно ориентированных 
образовательных траекторий.

Разработка содержания факультативных за-
нятий основывается на ведущих принципах 
STEM-подхода: проектной формы организации 
обучения, практического характера учебных 
задач, межпредметного характера обучения 
(Методические рекомендации… 2024).

При отборе и структурировании содержания 
курса факультативных занятий помимо общих 
принципов (единства содержательной, процес-
суальной сторон обучения на разных этапах, 
научности, практической направленности, до-
ступности, оптимизации, дифференциации 
и интеграции, гуманизации и преемственности 
обучения, наглядности, сознательности и актив-
ности учащегося, прочности знаний) были уч-
тены следующие частнометодические принципы:

— компетентностная целостность — обе-
спечение представленности в диагности-
ческих заданиях базовых компетенций  
по основным профильным направлениям;

— перспективная преемственность, которая 
подразумевает поэтапное применение 
учебных материалов, углубление (по мере 
необходимости) диагностических этапов 
в причинно-следственном анализе резуль-
татов диагностирования, ориентацию 
периодичности диагностирования на цик-
лы учебно-воспитательного процесса 
и критические точки развития личности 
обучающихся, последовательность в пере-
даче полученной информации о ходе про-
цесса профилизации;

— прогностичность, согласно которой диа-
гностические задания нацелены на про-
спективную (обращенную в будущее) оцен-
ку успешности профильного выбора,  
то есть такую оценку, которая фиксирует 
изменение уровня учебной успешности, 
и делает заключение на его перспективу 
для принятия необходимых эффективных 
управленческих решений;

— профильная и уровневая дифференци-
рующая способность диагностических 
материалов, позволяющая выявлять сход-
ства и различия в образовательных по-
требностях учащихся, дифференцировать 
испытуемых с учетом их интересов, уров-
ня подготовки, а также количественно 
сравнивать учебную успешность обучаю-
щегося по различным профильным на-
правлениям;

— разнообразие, согласно которому диа-
гностические задания запроектированы 
разнообразными по своему предметному 
содержанию;

— учет возрастных особенностей и возмож-
ностей учащихся: контексты заданий для 
диагностики ориентированы на возраст 
и интересы обучающихся;

— целеполагание, подразумевающее выра-
ботку и достижение каждым обучающим-
ся как субъектом своей учебной деятель-
ности целей, следующих из профильного 
самоопределения;

— диагностичность педагогического воз-
действия, предполагающая использование 
прогнозной диагностики учебной успеш-
ности, с целью повышения степени удов-
летворенности собственной учебной дея-
тельностью;

— непрерывность — обеспечение систе- 
матического контроля, отслеживания, 
коррекции готовности учащихся к про- 
должению образования по выбранному 
профилю;

— пролонгированная профориентация — 
реализация системной и многоступенча-
той профильной и профориентационной 
работы в расчете на долгосрочную пер-
спективу индивидуально-личностного 
развития учащихся;

— межпредметность — установление внутри- 
и межпредметных связей;

— проектный характер обучения — усиление 
практической направленности обучения 
математике с увеличением роли и значения 
моделирования;

— практическая ориентированность, где 
контекст заданий раскрывает многооб-
разие применения предметных знаний 
и обеспечиваются подлинные условия для 
использования предметных знаний в по-
вседневной жизни, профессиональной 
деятельности и при изучении учебных 
предметов (Синькевич, Канашевич 2024).

Заключение
Рассматриваемый факультатив организуется 

в учреждениях общего среднего образования 
Республики Беларусь с 2022/23 учебного года 
по настоящее время.

Факультативные занятия в течение ряда по-
следних лет успешно проводятся в следующих 
учреждениях образования: ГУО «Средняя шко-
ла № 139 г. Минска имени А. В. Ладутько», ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Гомеля», ГУО «Гомельский 
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городской лицей № 1», ГУО «Каменская средняя 
школа Кормянского района», ГУО «Средняя 
школа № 5 г. Могилева», ГУО «Средняя школа 
№ 2 пгт. Хотимска», ГУО «Техтинская средняя 
школа Белыничского района», ГУО «Средняя 
школа № 16 г. Орши», ГУО «Гимназия № 41 
г. Минска имени В. Х. Серебряного» и др.

Проведение занятий позволило целенаправ-
ленно и последовательно формировать у обучаю-
щихся готовность к профильному и профессио-
нальному самоопределению непосредственно 
в рамках самого процесса обучения, в учебной 
деятельности, что подтверждается результатами 
исследования (Синькевич, Канашевич 2024).

Эффективность достижения ожидаемых 
результатов определяется дополнением про-
фильно ориентированного содержания факуль-
татива «Межпредметные грани математики» 
прогностическими задачами, усиливающими 
проекционную связь предметного содержания 
с различными профильными направлениями 

и областями профессиональной деятельности. 
Организация образовательного процесса с ак-
центом на расширение возможностей для про-
гнозирования обучающимися индивидуальной 
профессионально ориентированной образова-
тельной траектории будет способствовать устой-
чивому развитию и повышению качества об-
разования.
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