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Аннотация. В статье описывается сущность математической функциональной грамот-
ности учащихся начальных классов и выделяются ее компоненты; показана специфика реали-
зации деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного педагогических 
подходов в процессе формирования математической функциональной грамотности учеников; 
сформулированы принципы ее формирования на I ступени общего среднего образования; уточ-
нены цели, задачи и планируемые результаты обучения математике, направленного на форми-
рование математической функциональной грамотности учащихся начальных классов. 
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Annotation. The article describes the essence of mathematical functional literacy of a primary 
school student and highlights its components; the specifics of the implementation of activity-based, 
competence-based and student-oriented pedagogical approaches in the process of forming 
mathematical functional literacy of students are shown; the principles of its formation at the first stage 
of general secondary education are formulated; the goals, objectives and planned results of teaching 
mathematics, aimed at the formation of mathematical functional literacy of primary school students, 
have been clarified. 
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Введение. Постановка проблемы 
Проблема формирования функциональной 

грамотности личности в современном социуме на-
ходится в фокусе научных исследований на протя-
жении последних десятилетий. В 70-х годах XX века 
UNESCO рекомендовало расширить сложившееся 
представление о грамотности как о совокупно-
сти базовых навыков чтения, письма и счета до по-
нятия «функциональная грамотность». Функцио-
нально грамотным признается человек, который 
способен принимать участие во всех видах деятель-
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ности, необходимых для эффективного функ-
ционирования социальной группы, членом кото-
рой он является [1]. В современном педагогичес-
ком дискурсе под функциональной грамотностью 
понимают «способность человека решать стандарт-
ные жизненные задачи в различных сферах жизни 
и деятельности на основе прикладных знаний» [2]. 

Одним из видов функциональной грамотности 
является математическая грамотность, сущность 
и пути формирования которой изучаются с конца 
XX — начала XXI века. История развития научно-



го представления о математической грамотности 
демонстрирует эволюцию этого понятия от «чис-
ловой/количественной грамотности»(знания и на-
выки, необходимые для выполнения простейших 
бытовых количественных задач) до «математиче-
ской грамотности», которая призвана обеспечить 
успешное решение личностью типовых жизненных 
проблем средствами математики [3]. Важной осо-
бенностью математической грамотности (в отли-
чие от числовой грамотности) является понима-
ние человеком роли математики в мире и умение 
осознанно использовать ее для принятия решений 
в разнообразных ежедневных ситуациях [4]. По-
этому для математической грамотности важны не 
только вычислительные умения, но и способность 
человека «переводить» жизненные ситуации в ма-
тематические, или, следуя Я. де Ланге, владеть 
циклом математизации (рис. 1) [5]. 

Рисунок 1. Схема цикла математизации Я. де Ланге 

Я. де Ланге отмечает, что переход от реальной 
задачи к математической является очень трудным 
для учащихся и содержит три этапа: осмысление 
реальной проблемы, ее интерпретацию средства-
ми математики, постепенное абстрагирование от 
реальности [5, с. 17]. С точки зрения В. Блюма, для 
повышения результативности перехода от реаль-
ной проблемы к ее математической модели важен 
еще один этап — построение «реальной» модели, 
наглядно и упрощенно отражающей существен-
ные черты рассматриваемой жизненной ситуации. 
Затем «реальная» модель может быть преобразо-
вана в математическую. По мнению В. Блюма, тут 
тоже есть некоторые трудности: например, разли-
чие между «реальной» и математической моделью 
не всегда можно четко выявить, так как создание 
реальной модели «переплетается» с построением 
математической и зависит от математических зна-
ний того, кто моделирует [6]. 

Цикл математизации, предложенный Я. де Лан-
ге, стал основой современной трактовки понятия 
математической грамотности, предложенной экс-
пертами PISA. В документах PISA математическая 
грамотность определяется как способность инди-
видуума проводить математические рассуждения 
и формулировать, применять, интерпретировать 
математику для решения проблем в разнообраз-
ных контекстах реального мира [7]. Близкие по су-

ти трактовки понятия «математическая функцио-
нальная грамотность» предлагаются в ряде на-
учных исследований (см., например, [8], [9], [10]). 

Анализ источников позволяет определить ма-
тематическую функциональную грамотность как 
интегративное качество личности, обеспечива-
ющее способность использовать математические 
понятия и способы действий для описания, объ-
яснения и предсказания событий, а также решения 
проблем в разнообразных контекстах реального 
мира. Математически грамотный учащийся спо-
собен успешно взаимодействовать с окружающей 
действительностью, решая учебные и жизненные 
задачи средствами математики; строить социаль-
ные отношения в ситуациях обмена информацией 
с математическим содержанием; выполнять само-
оценку математической грамотности и стремиться 
к ее развитию. 

Формирование математической функциональ-
ной грамотности является значимым этапом в под-
готовке компетентного специалиста. Б. С. Гершун-
ский еще в конце XX века рекомендовал логическую 
«цепь» образовательных достижений личности 
в следующем виде: «грамотность — образован-
ность — профессиональная компетентность — куль-
тура — менталитет» [11]. Эксперты в области мето-
дики преподавания математики на основе подхода 
Б. С. Гершунского предлагают следующую «цепь» 
образовательных достижений в области математи-
ки: «математическая грамотность — математиче-
ская образованность — математическая компетент-
ность — математическая культура — менталитет» 
[12]. Предложенная последовательность не долж-
на восприниматься как хронологическая: в реаль-
ной практике обучения «эти звенья представле-
ны в органичном единстве и целостности, каждое 
на своем уровне» [12, с. 126]. 

Современные направления исследования дан-
ной проблемы связаны с выделением компонен-
тов математической функциональной грамотности 
и поиском способов ее формирования у учащих-
ся различных возрастных групп. Целью данной 
статьи является теоретическое обоснование форми-
рования функциональной математической грамот-
ности учеников начальных классов. Данная цель дос-
тигается через обобщение результатов, полученных 
в ходе исследования по выявлению структурных ком-
понентов и формулированию принципов, лежащих 
в основе формирования функциональной матема-
тической грамотности младших школьников. 

Научно-исследовательская работа по за-
данию 02 «Разработать научно-методическое обес-
печение формирования функциональной гра-
мотности учащихся I ступени общего среднего 
образования» ОНТП «Функциональная грамот-
ность» № 18-Н/2021 выполнялась в научно-мето-
дическом учреждении «Национальный институт 
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образования» Министерства образования Респуб-
лики Беларусь в 2021 г. 

Компонентный состав математической 
функциональной грамотности учащегося 
начальных классов 

Компонентный состав математической функ-
циональной грамотности младшего школьника 
может быть определен на основе имеющихся пред-
ставлений о структуре и содержательном ее напол-
нении (PISA [7]; Н. Ф. Виноградова [8]; В. С. Басюк 
и Г. С. Ковалева [13]). Эксперты выделяют содер-
жательную и компетентностную области функ-
циональной грамотности, а также особую кон-
текстную область, в которой она проявляется. Со-
держательная область связана с достижением 
предметных результатов обучения, а компетент-
ностная область — метапредметных и личностных 
результатов. В содержательной области матема-
тической функциональной грамотности выделяют 
компоненты, связанные с содержанием учебного 

предмета — содержательные компоненты; в ком-
петентностной области — интегративные компо-
ненты (термин Н. Ф. Виноградовой [8]). 

Конкретизация содержательной и компетент-
ностной областей с учетом специфики учебного 
предмета «Математика» и особенностей мысли-
тельной деятельности учащихся начальных клас-
сов основана на подходе к оценке образова-
тельных достижений учеников IV классов в между-
народной программе TIMSS [14]. Содержательная 
область в соответствии с подходом TIMSS пред-
ставлена тремя блоками учебного предмета «Ма-
тематика»: «Числа», «Измерения и геометрические 
фигуры», «Работа с данными». Им соответствуют 
следующие содержательные компоненты матема-
тической функциональной грамотности: вычисли-
тельная, измерительная и информационная гра-
мотности. Показателями их сформированности 
являются соответствующие предметные умения 
учащихся (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержательные компоненты математической функциональной грамотности 
младших школьников 

Содержательные блоки 
учебного предмета 

«Математика» 

Содержательные 
компоненты 

математической 
функциональной 

грамотности 

Умения в составе содержательных компонентов 
математической функциональной грамотности 

Числа Вычислительная 
грамотность 

• Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 
1 ООО ООО; 
• выполнять арифметические действия над числами 
в пределах 1 ООО ООО, находить значения выражений 
в 2-4 действия; 
• решать уравнения на основе взаимосвязи между 
компонентами и результатом арифметического дей-
ствия; 
• образовывать и сравнивать доли на практической 
основе, решать текстовые задачи на нахождение доли 
числа и числа по его доле; 
• решать текстовые задачи в 1 - 4 действия 

Измерения 
и геометрические 
фигуры 

Измерительная 
грамотность 

• Сравнивать объекты с использованием общепри-
нятых единиц измерения величин; 
• выражать значения величин (длина, площадь, 
масса, время) в различных единицах измерения; 
• сравнивать числовые значения величин и выпол-
нять над ними арифметические действия; 
• распознавать геометрические фигуры; 
• определять площадь геометрических фигур с по-
мощью палетки, вычислять периметр геометрических 
фигур и площадь прямоугольника (квадрата); 
• строить геометрические фигуры (прямая, отре-
зок, ломаная, угол, прямоугольник, квадрат, окруж-
ность); 
• решать текстовые задачи с геометрическим содер-
жанием 

_ 



Окончание таблицы 1 

Содержательные блоки 
учебного предмета 

«Математика» 

Содержательные 
компоненты 

математической 
функциональной 

грамотности 

Умения в составе содержательных компонентов 
математической функциональной грамотности 

Работа с данными Информационная 
грамотность 

• Понимать и использовать информацию, представ-
ленную в табличной форме; 
• составлять таблицы для упорядочения и представ-
ления данных; 
• понимать и использовать информацию, представ-
ленную в столбчатой диаграмме 
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Выделение и описание видов грамотно-
стей в составе компетентностной области осно-
вано на подходе, предложенном Е. А. Гулецкой 
и Т. А. Ковальчук [15]. Компетентностная область 
представлена тремя видами деятельности учаще-
гося начальных классов: познавательная, соци-
ально-коммуникативная, социально-личностная. 
Им соответствуют информационно-читатель-
ская, интеллектуально-познавательная, социально-
коммуникативная и социально-личностная грамот-

ности, которые являются интегративными компо-
нентами математической функциональной гра-
мотности. Показателями их сформированности 
являются метапредметные и личностные умения, 
в которых реализуются в различном объеме и со-
четании универсальные качества личности ученика 
(критическое мышление, креативность, коммуни-
кация, кооперация, эмоциональный интеллект, со-
циальный интеллект, устойчивое развитие лично-
сти (табл. 2)). 

Таблица 2 л ° 

Интегративные компоненты математической функциональной грамотности 
младших школьников 

Виды деятельности 
Интегративные компоненты 

математической функциональной 
грамотности 

Умения в составе интегративных компонентов 
математической функциональной грамотности 

Информационно-читательская 
грамотность 

• Находить необходимую информацию для решения 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
• анализировать, оценивать, обобщать, интегриро-
вать и интерпретировать информацию, преобразовы-
вать, сохранять и передавать ее разными способами; 
• пользоваться различными источниками инфор-
мации для решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач; 
• использовать моделирование и знаково-символи-
ческие средства представления информации 

Познавательная 

Интеллектуально-
познавательная грамотность 

• Осознавать, принимать, формулировать и удержи-
вать цели и задачи учебно-познавательной деятельно-
сти; 
• планировать, организовывать, осуществлять само-
контроль, самооценку, рефлексию учебно-познаватель-
ной деятельности; 
• применять приемы логического мышления (анализ, 
синтез, сравнение, классификацию, обобщение и др.), 
объяснять и устанавливать причинно-следственные, 
временные и иные связи, формулировать выводы и ар-
гументировать их; 
• осваивать и использовать полученные знания 
для решения учебно-познавательных и учебно-прак-
тических задач; 
• находить способы решения задач творческого, поис-
кового или исследовательского характера; 
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Виды деятельности 
Интегративные компоненты 

математической функциональной 
грамотности 

Умения в составе интегративных компонентов 
математической функциональной грамотности 

• использовать методы познания (несложные наблю-
дения, моделирование, прогнозирование, анализ и др.), 
аргументацию, доказательство, опровержение для полу-
чения нового знания, проведения мини-исследований, 
реализации творческих проектов; 
• анализировать и оценивать информацию с пози-
ции достоверности и недостоверности, необходимости, 
достаточности, известности и новизны 

Социально-
коммуникативная 

Социально-коммуникативная 
грамотность 

Продуктивная коммуникация: 
• уметь слышать и понимать партнера по общению, 
выражать свое мнение, защищать и изменять в случае 
необходимости свои идеи и взгляды; 
• уважать мнение партнеров по общению, понимать 
свои и чужие эмоции, управлять своими эмоциями и учи-
тывать эмоции других людей; 
• владеть продуктивными/ненасильственными спосо-
бами разрешения конфликтов; 
• уметь строить монологическую и диалогическую 
речь, конструировать письменные и устные высказыва-
ния, письменные тексты; 
• строить общение (с помощью вербальных и невер-
бальных средств) с разными людьми в разных ситуациях. 
Сотрудничество (кооперация): 
• принимать, осознавать, формулировать совместные 
учебные задачи; 
• планировать, распределять обязанности, организо-
вывать, осуществлять совместную деятельность, взаимо-
контроль, взаимооценку, коррекцию, рефлексию про-
цесса и результатов совместной деятельности; 
• выполнять различные социальные роли; 
• оказывать и принимать помощь, доверять; 
• договариваться, участвовать в совместном принятии 
решений, в создании коллективного результата; 
• принимать, осознавать, формулировать коллектив-
ные цели, уметь работать в команде на основе продук-
тивной коммуникации, сотрудничества и выполнения 
различных социальных ролей 

Социально-
личностная 

Социально-личностная 
грамотность 

Личностное самоопределение: 
• владеть элементарными способами самопознания, 
осуществлять адекватную самооценку своих учебно-
познавательных, коммуникативных и иных способностей; 
• осознавать причины успехов и неуспехов в учебной 
и иной деятельности; 
• анализировать и оценивать результаты своей учеб-
ной и иной деятельности с позиции достижения цели; 
• осознавать и формулировать задачи своего даль-
нейшего самообразования, саморазвития; 
• понимать себя, свои желания и потребности, а также 
желания и потребности других людей, регулировать свое 
поведение и эмоциональное состояние с целью эффек-
тивного межличностного взаимодействия, выполнения 
различных социальных ролей, а также решения учебных 
и жизненных задач; 
• владеть способами преодоления трудностей (про-
блем), самоподдержки для достижения поставленных 
целей. 
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Виды деятельности 
Интегративные компоненты 

математической функциональной 
грамотности 

Умения в составе интегративных компонентов 
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Морально-этическая ориентация: 
• анализировать и оценивать свои поступки и поступки 
других людей в соответствии с принятыми общечело-
веческими, национальными ценностями, этическими 
нормами и правилами на основе прогнозирования их 
последствий; определять направления своего самосо-
вершенствования; 
• принимать осознанные и обоснованные (в соответ-
ствии со своими ценностными установками, морально-
этическими нормами) решения в ситуации выбора. 
Смыслообразование: 
• выбирать, осознавать целевые и смысловые/цен-
ностные установки для своих действий и поступков, при-
нятия решений; 
• понимать роль математики как средства решения 
реальных проблем 

Контекстная область математической функ-
циональной грамотности младшего школьника 
в соответствии с подходом PISA включает области 
практической деятельности людей, знакомые уча-
щимся (общественная жизнь, личная жизнь, об-
разование / профессиональная деятельность, на-
учная деятельность) [7]. Предлагаемые в заданиях 
сюжеты отражают возникающие в данных областях 
проблемы, требующие использования средств ма-
тематики для их решения. 

Педагогические подходы к формированию 
математической функциональной грамотности 
младшего школьника 

В основе формирования математической функ-
циональной грамотности младшего школьника лежат 
деятельностный, компетентностный, личностно ори-
ентированный подходы. 

В соответствии с деятельностным подходом 
учебно-познавательная и учебно-практическая 
деятельность имеют дуальную природу, являясь 
и средством формирования личности младшего 
школьника, и областью ее проявления. Из этого 
следует, что математическая функциональная гра-
мотность как качество личности может быть сфор-
мирована в процессе выполнения учебно-познава-
тельной / учебно-практической деятельности (как 
самостоятельной, так и под руководством учителя). 
В этих же видах деятельности в соответствии с дея-
тельностным подходом может быть выполнена 
диагностика сформированности математической 
функциональной грамотности, поскольку деятель-
ность является областью применения усвоенных 
личностью способов деятельности. 

Компетентностный подход ориентирует учи-
телей на формирование вместе с математически-
ми знаниями и умениями универсальных учебных 
действий / метапредметных компетенций, которые 

лежат в основе самостоятельной учебно-позна-
вательной и учебно-практической деятельности 
с различным предметным содержанием. В аспек-
те формирования математической функциональ-
ной грамотности это означает необходимость уси-
ления внимания к средствам осуществления дея-
тельности, что положительно влияет на результат 
деятельности и позволяет успешнее справляться 
с возникающими жизненными проблемами. 

Личностно ориентированный подход основан 
на отношении учителя к младшему школьнику 
как к личности, субъекту собственного развития. 
Каждая личность уникальна, и важным направ-
лением формирования математической функ-
циональной грамотности учащегося является 
развитие у него креативности, критичности мыш-
ления, навыков сотрудничества и взаимодей-
ствия, ценностного отношения к математике как 
способу познания действительности и решения 
возникающих проблем. 

Принципы формирования математиче-
ской функциональной грамотности младшего 
школьника 

Формирование математической функцио-
нальной грамотности младших школьников целесо-
образно осуществлять с учетом следующих прин-
ципов. 

Принципы, позволяющие реализовать деятель-
ностный подход: 
• визуализации математической деятельности; 
• взаимосвязи математической деятельности 

и деятельности моделирования; 
• обучения действием. 

В соответствии с принципом визуализации 
математической деятельности в процессе фор-
мирования математической функциональной гра-
мотности визуальные средства обучения должны 
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быть приоритетными. Работа учащихся с визуаль-
ными моделями изучаемых понятий и способов 
действий, выполнение практических заданий по их 
выбору, дополнению, построению и преобразова-
нию способствует более глубокому осознанию ма-
тематических фактов, свойств и закономерностей. 
Это определяется спецификой мыслительной дея-
тельности учеников данной возрастной группы 
и особой ролью визуальных компонентов мышления 
для развития у них креативности и критичности. 

Принцип взаимосвязи математической дея-
тельности и деятельности моделирования требу-
ет учитывать при формировании математической 
функциональной грамотности «модельный» харак-
тер учебного предмета «Математика». Посколь-
ку решение реальной проблемы средствами ма-
тематики представляет собой последовательное 
применение различных видов моделей, форми-
рование у учащихся умения моделировать помо-
гает усвоению математических понятий и спосо-
бов действий, влияет на развитие познавательной 
самостоятельности младших школьников. 

В соответствии с принципом обучения действи-
ем учащиеся приобретают знания и умения, только 
если они выполняют задания, решают задачи. Ма-
тематическое развитие основано на освоении но-
вых способов математической деятельности, при-
обретении личного опыта, который осмысливается 
с помощью математической теории. 

Принципы, позволяющие реализовать компе-
тентностный подход: 
• отражения реальных ситуаций; 
• вариативности решений; 
• акцентирования способов решений. 

Принцип отражения реальных ситуаций тре-
бует использовать в качестве сюжета для ма-
тематических заданий жизненные контексты, 
знакомые детям и адаптированные к условиям 
школьного обучения. Это моделирует реальную 
практику решения проблем и готовит учеников 
к действиям в условиях неопределенности. Кро-
ме этого, использование реальных сюжетов спо-
собствует развитию мотивации учащихся к вы-
полнению заданий. 

Согласно принципу вариативности решений, 
полезно предлагать математические задания с раз-
ными вариантами решений и ответов, поскольку это 
в большей степени соответствует поиску решений 
в реальных ситуациях и готовит учащихся к неодно-
значности подходов, которые могут применяться 
при работе над жизненными проблемами. 

В соответствии с принципом акцентирования 
способов решений при работе над учебными за-
даниями важно фокусировать внимание учащихся 
на средствах, с помощью которых решалась пред-
ложенная проблема. Эти познавательные средства 
представляют собой универсальные учебные дей-
ствия / метапредметные компетенции, которые бу-
дут лучше освоены учениками при условии осозна-
ния их уникальности, значимости и особенностей. 

Принципы, позволяющие реализовать лич-
ностно ориентированный подход: 
• баланса посильности и трудности; 
• измеримости результатов; 
• вовлеченности. 

Принцип баланса посильности и трудности 
требует от учителя предлагать учащемуся задания, 
которые, с одной стороны, доступны для его уров-
ня развития, а с другой стороны, являются трудны-
ми для него. В процессе преодоления трудностей 
происходит интеллектуальное развитие младшего 
школьника, а успешное выполнение задания фор-
мирует положительное отношение к обучению 
и веру в собственные возможности. 

Согласно принципу измеримости результатов, 
в III—IV классах каждое учебное задание должно 
предполагать его количественную оценку. Коли-
чественная (в баллах) оценка важна для понимания 
текущего уровня математической функциональ-
ной грамотности учащегося в сравнении с другими 
учениками и составления для него индивидуальной 
траектории развития. 

В соответствии с принципом вовлеченности 
предлагаемые учащимся задания следует сопро-
вождать иллюстрациями и текстом, которые спо-
собствуют формированию интереса к предложен-
ной проблеме. Вовлеченность в процесс решения 
помогает преодолению трудностей и положитель-
но влияет на развитие ценностного отношения 
к математике. 

Цель, задачи и планируемые результаты 
формирования математической функциональ-
ной грамотности 

В контексте формирования математической 
функциональной грамотности у учащихся началь-
ных классов целесообразно скорректировать цель 
обучения учебному предмету «Математика» — со-
здание условий для формирования готовности 
младших школьников применять в жизни знания 
и умения, полученные при изучении математики. 

Из данной цели вытекают следующие задачи: 
• вооружить учащихся начальных классов необхо-

димым для продолжения образования и реше-
ния социальных проблем объемом математиче-
ских знаний и умений; 

• предоставить возможности для овладения уча-
щимися начальных классов на доступном для них 
уровне универсальными учебными действиями / 
метапредметными компетенциями, необходи-
мыми для самостоятельного осуществления 
учебно-познавательной и социально-коммуни-
кативной деятельности; 

• создать условия для развития социально-
личностных компетенций у учащихся на-
чальных классов, которые являются основой 
для личностного самоопределения и форми-
рования морально-этических ценностей, а так-
же интереса к исследованию математической 
сущности предметов и явлений; 



• обеспечить вариативность контекстов, в рамках 
которых ученики начальных классов получают 
опыт решения учебно-практических проблем 
средствами математики. 
В контексте формирования математической 

функциональной грамотности у учащихся плани-
руемые результаты обучения можно разделить 
на группы предметных и компетентностных (мета-
предметных и социально-личностных) результатов. 

Предметные результаты представляют собой пе-
речень умений, входящих в состав вычислительной, 
измерительной и информационной грамотностей. 
Эти виды грамотностей соответствуют содержа-
тельным блокам «Числа», «Измерения и геометри-
ческие фигуры», «Работа с данными» учебного пред-
мета «Математика», которые рекомендованы экс-
пертами TIMSS [14] и представлены в таблице 1. 

Компетентностью результаты подразделяются 
на метапредметные и социально-личностные. Среди 
метапредметных результатов выделяют интеллекту-
ально-познавательные, информационно-читатель-
ские и социально-коммуникативные. Социально-
личностные результаты имеют специфику, связан-
ную с ориентацией на изменения в личности самого 
учащегося (табл. 2). 

Заключение 

В ходе исследования было выполнено теоре-
тическое обоснование формирования математи-
ческой функциональной грамотности учащихся 
начальных классов. Полученные результаты заклю-
чаются в следующем: 
• уточнена сущность математической функцио-

нальной грамотности учащегося начальных 
классов как интегративного качества личности, 
обеспечивающего способность использовать 
математические знания и умения в повседнев-
ной жизни; 

• выделены и описаны содержательные и инте-
гративные компоненты математической функ-
циональной грамотности учащегося начальных 
классов; 

• охарактеризована специфика реализации 
деятельностного, компетентностного и лич-
ностно ориентированного педагогических под-
ходов в процессе формирования математиче-
ской функциональной грамотности учащегося 
начальных классов; 

• сформулированы принципы формирования 
математической функциональной грамотно-
сти учащегося начальных классов, соответству-
ющие деятельностному, компетентностному 
и личностно ориентированному подходам; 

• уточнены цель, задачи и планируемые резуль-
таты начального обучения математике, направ-
ленного на формирование математической 
функциональной грамотности учащегося на-
чальных классов. 
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