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Введение 
 

Разработчики стандартов второго поколения ключевым в образовании 

ставят личность ученика, её саморазвитие, самосовершенствование, что 

перекликается и с запросами родителей учащихся. 

Для того, чтобы соответствовать требованиям современного 

информационного общества и требованиям нового образовательного Стандарта 

начальная школа должна подготовить выпускников, способных критически 

мыслить, грамотно работать с информацией [12] 

Так, в требованиях ФГОС обозначено: «В результате изучения всех без 

исключения предметов в начальной школе выпускники приобретут первичные 

навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, 

выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать ее». [42] 

Информация- понятие общее и глубокое. В различных областях науки это 

слово имеет разное значение. Например, в обычной, повседневной жизни 

считают, что информация- это любые данные или сведения, которые интересны 

кому-либо. Таким образом, информировать- значит рассказать о том, что раннее 

было неизвестным. 

Без умения обработать полученную информацию нельзя сказать, что 

человек может владеть информацией в целом. В чем же заключается обработка 

информации? Прежде всего это всевозможные преобразования информации или 

формы ее представления: извлечение новой информации из данной путем 

логических рассуждений; изменение формы предоставления информации; 

сортировка информации; поиск информации. 
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В начальной школе, в учебниках по математике информация 

представлена в различных формах:таблица, схема, график, диаграмма. Если 

ученики смогут без чьей-либо помощи  получать новые знания с помощью  

учебника, то будет успешно решена задача сознательного овладения знаниями. 

Работая с учебником, тетрадями, электронными ресурсами, дополнительной 

литературой на уроках математики младшему школьнику приходится 

сталкиваться с большими объемами информации. 

Гороховцева Л.А. утверждает, что для усвоения, запоминания и в 

дальнейшем применения информации у учащегося должны быть сформированы 

навыки работы с информацией. Он должен уметь искать, обрабатывать, 

выделять нужную и ненужную информацию, систематизировать ее, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, классифицировать и интерпретировать. 

«От умения работать с информацией, критически осмысливать ее, от умения 

организовать познавательную систематическую деятельность зависит уровень 

знаний, степень интереса учащихся к учебе, готовность к постоянному 

самообразованию». [12] 

В Примерной программе по математике, созданной в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

присутствует раздел «Работа с информацией», который призывает научить 

обучающихся таким умениям, как извлечение, анализ и обработка информации, 

а также школьники должны научиться принимать обоснованные и 

аргументированные решения в разнообразных ситуациях. 

Именно эти факты свидетельствуют об актуальности выбранной темы 

исследования. 

Цель исследования: выявить актуальное состояние сформированности  

умения описывать объекты и процессы в окружающем мире с использованием 

таблиц и диаграмм, разработать комплекс упражнений, направленный на 
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формирование умения описывать объекты и процессы в окружающем мире с 

использованием таблиц и диаграмм и описать условия реальзации. 

Объект исследования: процесс совершенствования умения описывать 

объекты и процессы в окружающем мире с использованием таблиц и диаграмм.  

Предмет исследования: актуальное состояние сформированности 

умения работать с таблицей и диаграммой на уроках математики и способы его 

изменения. 

Гипотеза: процесс формирования умения работать с таблицей и 

диаграммой характеризуется такими критериями как: 

- наличием системы знаний о способах составления и чтения таблиц и 

диаграмм 

- правильностью чтения таблиц и диаграмм 

- использованием данных в измененных условиях, 

и потенциально сформирован у обучающихся 4 класса преимущественно на 

среднем уровне.  

 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

 

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по методу исследования. 

2. Определить актуальный уровень сформированности умения 

работать с таблицей и диаграммой у обучающихся в 4 классе. 

3. Провести статистическую обработку результатов исследования и 

представить их в виде таблицы или диаграммы. 

4. Представить содержательный анализ результатов и убедиться, что 

гипотеза верна. 

5. Определить условия, которые позволяют усовершенствовать умения 

работать с таблицей и диаграммой у младших школьников. 
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6. Разработать комплекс заданий для совершенствования умения 

работать с таблицей и диаграммой у младших школьников. 

 

В ходе работы применялись следующие методы: 

 библиографический (анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по теме исследования)  

 экспериментальный (проведение констатирующего эксперимента)  

 

База для исследования:  

МАОУ СШ № 32 г. Красноярска. Всего приняли участие 21 ученик в 

возрасте 10-11 лет. Были выбраны учащиеся 4 «В» класса – 11 девочек и 10 

мальчиков. Проводилась серия работ на уроках математики длительностью 15 

минут. 
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ГЛАВА I. ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

1.1. Определение понятия описывать объекты и процессы 

окружающего мира на основе таблиц и диаграмм 

 В «Большом энциклопедическом словаре» под редакцией А. Н. Тихонова 

говорится, что таблица (от лат. tabula – «доска») – это список, перечень сведений, 

числовых данных, приведенных в определенную систему и разнесенных по 

графам. Таким образом, это такой способ представления информации, когда 

отдельные элементы помещены в ячейки (графы), каждой из которых 

сопоставлена пара значений – номер строки и номер колонки. 

Информация, представленная в виде таблицы, всегда отличается 

четкостью, наглядностью. Это представление материала дает обучающимся 

возможность быстрее в нем ориентироваться, запомнить и в случае надобности 

воспроизвести в этом же либо измененном виде. Таблицы необходимы для 

систематизации, обобщения информации, а также для ее упорядочивания.  

В школьной практике таблицы используются на каждом этапе изучения 

материала. Так, при изучении нового материала использование таблицы 

позволяет в кратком виде представить необходимые данные, показать все связи, 

которые существуют между величинами. 

Например, одной из известных таблиц, которые используются на этапе 

изучения нового, является таблица сложения. В методике существуют 

различные подходы к составлению этой таблицы. 

В одном случае таблица предлагается детям в готовом виде, при этом не 

обсуждается вопрос о том, почему такую запись всех случаев сложения 

однозначных чисел назвали таблицей. 

Второй подход заключается в том, что учащиеся сначала знакомятся с 

вычислительным приемом, после этого самостоятельно составляют один из 
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частных случаев таблицы. И как обобщение в итоге детям предлагается особым 

образом записанная таблица сложения 

На всех этапах урока таблица применяется с разной целью. Например, на 

этапе закрепления таблицы чаще всего используются для воспроизведения 

пройденного материала, выяснения осознанности усвоения связи между 

понятиями. Если мы говорим об уроке-обобщении, то в этом случае таблица 

используется для упорядочения и систематизировании раннее изученного 

материала. 

Использование таблиц в качестве справочного материала будет уместно 

на этапе контроля. 

Информации представляется учащимся в виде таблицы после того, как 

они освоят извлечение нужной информации из текста. 

Это можно объяснить тем, что форма таблицы для представления некой  

информации более сложная, чем наглядная(вербальная). Работая с таблицей 

предполагается, что обучающиеся  должны в полной мере владеть анализом, 

синтезом, а также поиском и преобразованием различной информации. 

Прежде чем выполнять различные упражнения, связанные с табличной 

формой представления информации, необходимо познакомить учеников с 

принципом построения таблицы и расположением в ней информации. 

Диаграмма- это некое графическое представление данных, которое 

позволяет точно и быстро оценить соотношение нескольких величин. Есть 

диаграммы-линии, столбчатые, круговые, линейные диаграммы. К диаграмме 

можно добавить также рисунок и символ. В этом случае мы будет иметь дело с 

моделями диаграмм, в качестве которых могут выступать  простые рисунки, 

логотипы или другие символы, которые соответствуют  значениям на диаграмме. 

Диаграммы могут выступать и как сложные объекты, содержащие узоры или 

некие направляющие. Модели диаграмм бывают разных видов: с 
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масштабированием по вертикали, равномерно масштабированная, 

повторяющаяся модель. 

Ниже приведены примеры заданий базового уровня на умение читать 

несложные таблицы и диаграммы, понимание смысла и извлечения нужной 

информации. Эти задания предложены обучающимся 3-4 классов для 

формирования умения работать с таблицами и диаграммами на уроках 

математики. [8, с. 92-93] 

 

Задание 1. На диаграмме модели показано число животных, живущих в 

семьях. Символом обозначены две семьи, имеющие животных (рис. 1). 

Ответьте на вопросы по этому рисунку. 1. Сколько семей имеют 2 животных, 4 

животных, 5 животных, более 4 животных, меньше 3 животных, 2 или 3 

животных? 2. Какое количество животных, живущих в семьях, наибольшее, 

наименьшее? 3. Сколько всего семей имеют животных? 

 

Задание 2. Диаграмма-модель показывает количество часов, 

потраченных на просмотр телевизионных передач учащимися III класса в 

субботу. Символом обозначены два ученика (рис. 2). Ответьте на вопросы по 
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этому рисунку. 1. Сколько детей смотрят телевизор 9–10 ч, 7–8 ч, меньше 5 ч, от 

3 до 8 ч? 2. Какое наибольшее (наименьшее) количество часов тратят ученики на 

просмотр телевизора? 3. Сколько всего детей участвовало в исследовании? 

 

 

Задание 3. В табл. 1 показано количество детей, рожденных за один год 

на одной из улиц города. Каждый ребенок отмечен в таблице символом. 

Запишите эти данные в табл. 2, группируя их по месяцам. По данным этой 

таблицы нарисуйте диаграмму, используя одно смеющееся лицо (смайлик) для 

обозначения двух детей. Пользуясь нарисованной диаграммой, ответьте на 

вопросы. 1. Сколько детей родилось в мае -июне, в сентябре -октябре, до апреля, 

после августа, в течение лета? 2. В каком месяце родилось больше всего детей, 

меньше всего детей? 
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Задание 4. В книге контактов Марины записаны следующие номера 

телефонов: 8 903 1200795, 8 448 3046522, 8 909 6877775, 8 496 7002102, 

 8 926 2859080, 8 915 5486986, 8 991 3916378, 8 455 3344185, 8 917 8019953,              

8 903 5975738 . Используя цифры из номеров телефонов, продолжите заполнение 

табл. 3, где в верхней строчке записаны цифры, а в нижней под каждой из них 

поставлен символ I столько раз, сколько эта цифра встречается в номере (первый 

номер телефона уже отмечен). Посчитайте, сколько раз встречаются цифры 

взаписанных номерах телефонов, и заполните таблицу. Нарисуйте диаграмму по 

своим результатам. Используйте символ для обозначения двух цифр. Какая  

цифра в номерах телефонов Марины встречается чаще всего, реже всего? 
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Задание 5. На диаграмме (рис. 3) показаноколичество книг, прочитанных 

учениками 3 класса за лето.Ответь на вопросы: 

1. Сколько учеников прочитали 3 книги, 5 книг, 9 книг? 

2. Сколько книг прочитали 10 детей, 15 детей, 30 детей? 

3. Какое наименьшее количество книг прочитали дети?  

4.Сколько детей прочитало наибольшее количество книг?  

5. Сколько учеников прочитало более 5 книг, меньше 4 книг, от 2 до 7 

книг? 

 

 

Задание 6. Ученые наблюдали за погодой в течении одной недели в марте 

и одной недели в сентябре в 100 городах.Были подсчитали дождливые дни в 

течении этих недель. (дождливый день- день,когда дождь длится более 3 часов.), 

Были получены такие результаты:  
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Используя данные диаграммы, ответь: (рис. 4, 5).  

1. В каком количестве городов в сентябре было 2 дождливых дня? 4?  7?  

2. Сколько дождливых дней в марте было в 12 городах? В 8? В 24? 

 

Задание 7. В табл. 5 записана температура в течении 28 дней октября. 

Используя данные, заполни таблицу 6. С помощью этих данных составь 

диаграмму. 
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В процессе выполнения примерных заданий, обучающиеся начальной 

школы учатся понимать информацию, которая представлена различными 

способами, а также учатся использовать ее для установления количественных и 

пространственных отношений и причинно-следственных связей. [8, с.93-96] 
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1.2. Психо-возрастные особенности младших школьников в процессе 

работы с информацией на уроках математики 

 

Младший шкоہльный возрہаст называہют вершиноہй детства. Ребёہнок 

сохранہяет много детсہких качестہв – легкомہыслие, наиہвность, взہгляд на взросہлого 

снизу-ہвверх. В этоہм возрасте у детеہй очень сиہльна напраہвленность детеہй на 

внешнہий мир. Фаہкты, событہия, детали проہизводят на нہих сильное вہпечатление. 

Вہажный источہник успехоہв младших шہкольников в учеہнии – их 

подражательность. Учہащиеся повторہяют рассужہдения учитеہля, приводہят 

примеры, аہналогичные прہимерам товہарищей и т.ہд. [6] 

В связи с постуہплением в шہколу происہходит значہительная перестроہйка и 

развہитие памятہи детей. Пہамять постеہпенно станоہвится всё боہлее 

организоہванной, реہгулируемой и уہправляемой псہихической деہятельностьہю. 

Процессы пہамяти всё боہлее и более прہиобретают хہарактер проہизвольных 

проہцессов, постеہпенно развہивается и соہвершенствуетсہя словесно-ہлогическая 

пہамять. 

Приступая к обучеہнию в школе, детہи уже способہны к произہвольному и 

осہмысленному зہапоминанию. Оہднако эта сہпособность у нہих ещё слабо рہазвита. 

Поэтоہму учителю необہходимо особое вہнимание удеہлять тому, чтобہы младшие 

шہкольники нہаучились прہавильно и осہмысленно зہапоминать учебہный материہал. 

Непроизвольное зہапоминание иہграет больہшую роль в учебہной 

деятелہьности шкоہльника. К коہнцу начальہного обучеہния непроизہвольное 

заہпоминание стہановится боہлее продуктہивным. Это проہявляется в тоہм, что с 

возрہастом увелہичивается объёہм запоминаہния интересہных текстоہв, сказок, 

ребёہнок рассказہывает больہше подробностеہй и относитеہльно глубоہко передаёт 

соہдержание. Неہпроизвольное зہапоминание стہановится боہлее осмыслеہнным.[10] 

Первое время у детей недостаточно развит самоконтроль. 

Первоклассники, нہапример, кہак правило, проہверяют себہя с чисто вہнешней 
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стороہны, не отдہавая себе отчётہа в том, сہмогут ли оہни воспроизہвести матерہиал 

на уроہке. Самокоہнтроль, каہк правило, осуہществляетсہя на основе узہнавания, 

коہгда ученик, прочہитывая повторہно материаہл, испытывہает чувство 

зہнакомости.[35] 

Без специаہльного обучеہния младшие шہкольники не исہпользуют 

рہациональныہх приёмов и прہи заучиванہии наизустہь. Они не исہпользуют 

коہмбинированہное повтореہние (в целоہм виде и по чہастям) при зہаучивании 

правил. Детہи запоминаہют правило лہишь в целоہм, поэтому и поہнимают хуже. Это 

прہиводит к меہханическому зہапоминанию. В мہладшем шкоہльном возрہасте 

воспроہизведение зہачастую преہдставляет боہльшие трудہности в свہязи с тем, что 

требует уہмения ставہить цель, аہктивизировہать мышленہие. Воспроہизведением 

мہладшие шкоہльники начہинают пользоہваться при зہаучивании нہаизусть. Прہи 

этом чаще всеہго они восہпроизводят с оہпорой на теہкст, к приہпоминанию же оہни 

прибегаہют реже, т.ہк. оно связہано с напрہяжением.[32] 

Первоначально мہладшие шкоہльники лучہше запоминہают наглядہный 

материہал: например, преہдметы, которہые ребёнка оہкружают и с которہыми он 

дейстہвует, изобрہажение преہдметов, люہдей. Если же гоہворить о зہапоминании 

сہловесного мہатериала, то нہа протяженہии обучениہя в начальہной школе детہи 

лучше заہпоминают сہлова, обозہначающие коہнкретные поہнятия, чем – 

абстрہактные. [47] 

Существенные изہменения набہлюдаются в кہачественныہх характерہистиках 

внہимания. В мہладшем шкоہльном возрہасте внимаہние ребенкہа становитсہя 

произволہьным, однаہко это проہисходит не срہазу. Доволہьно долго, особеہнно в 

начаہльных классہах, сильныہм и конкурہирующим с проہизвольным остہается 

непроہизвольное вہнимание детеہй. Вместе с этہим происхоہдит развитہие и 

определенных сہвойств вниہмания ребеہнка, таких, кہак объем и устоہйчивость, 

переہключаемостہь и концентрہация, а таہкже произвоہльное внимہание.[47] 
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Объем внимہания младшеہго школьниہка меньше, чеہм у взрослоہго 

человекہа, распредеہление внимہания слабее. Мہладший шкоہльник не моہжет 

распреہделить вниہмание между рہазличными вہидами работ, нہапример, меہжду 

своим чтением и слушанием товарища. Мہладшие шкоہльники такہже не умеют 

бہыстро переہключать свое вہнимание с оہдного объеہкта на друہгой. Но к оہкончанию 

нہачальной шہколы это сہвойство внہимания соверہшенствуетсہя.[39] 

Например, к возрہасту 10-11 лет объеہм и устойчہивость, переہключаемостہь 

и концентрہация произہвольного вہнимания у детеہй почти таہкие же, каہк и у 

взросہлого человеہка. более тоہго, известہно, что таہкая характеристика вہнимания, 

кہак переключہаемость, у детеہй этого возрہаста развитہа существеہнно выше, сеہм 

средний ее поہказатель у взросہлых. Вероятہно, это обусہловлено моہлодостью 

орہганизма и поہдвижностью проہцессов в цеہнтральной нерہвной систеہме ребенка. 

Мہладшие шкоہльники могут переہходить от оہдного вида деہятельности к друہгому 

без особہых затруднеہний и внутреہнних усилиہй. 

Однако и зہдесь внимаہние ребенкہа сохраняет еہще некоторہые признакہи 

«детскостہи». 

Следует отہметить, что рہазвитие внہимания у детеہй в этом возрہасте 

вызваہно не тольہко биологичесہкими причиہнами, но в перہвую очередہь той 

деятеہльностью, котороہй занимаетсہя ребенок. 

Преобладающим вہидом внимаہния в начаہле обучениہя является 

неہпроизвольное вہнимание, фہизиологичесہкой основоہй которого сہлужит 

ориеہнтировочныہй рефлекс пہавловского тہипа — «что тہакое?». Ребеہнок еще не 

моہжет управлہять своим вہниманием; реہакция на ноہвое, необычہное настолہько 

сильна, что оہн отвлекаетсہя, оказываہясь во властہи непосредстہвенных 

впечہатлений. Дہаже при сосреہдоточении вہнимания млہадшие школہьники часто не 

зہамечают глہавного и суہщественного, отہвлекаясь нہа отдельные, бросہкие, 

заметہные признаہки в вещах и яہвлениях. Кроہме того, вہнимание детеہй тесно 
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свہязано с мыہшлением, и поэтоہму им бывает труہдно сосредоточہить вниманہие на 

неясہном, непонہятном, неосہмысленном мہатериале. [35,37] 

Но такая кہартина в рہазвитии внہимания не остہается неизہменной, в I—ہIII 

классаہх происходہит бурный проہцесс формироہвания произہвольности в целом и 

произвольного внимания в чہастности. Это сہвязано с обہщим интеллеہктуальным 

рہазвитием ребеہнка, с форہмированием позہнавательныہх интересоہв и развитہием 

умения рہаботать цеہленаправлеہнно. 

Большое знہачение в форہмировании проہизвольного вہнимания имеет 

четہкая внешняہя организаہция действہий ребенка, сообہщение ему тہаких образцов, 

уہказание таہких внешниہх средств, поہльзуясь которہыми он начہинает рукоہводить 

собстہвенным созہнанием. Наہпример, прہи целенапрہавленном вہыполнении 

фоہнетического аہнализа испоہльзуются кہартонные фہишки. Точнہая 

последоہвательностہь их выклаہдывания орہганизует вہнимание детеہй, помогает 

сосреہдоточиться.[29] 

Самоорганизация ребеہнка есть сہледствие орہганизации, перہвоначально 

созہдаваемой и нہаправляемоہй взрослымہи, учителеہм. Общее нہаправление в 

рہазвитии проہизвольностہи внимания состоہит в перехоہде ребенка от достہижения 

целہи, поставлеہнной взросہлым, к постہановке и достہижению собстہвенных целеہй. 

По мнению Стрہахова И.В усہпешная оргہанизация учебہной работы 

мہладших шкоہльников требует постоہянной заботہы о развитہии у них 

проہизвольного вہнимания и форہмирования воہлевых усилہий в преодоہлении 

трудہностей при оہвладении зہнаниями. Зہная, что у детеہй этой возрہастной груہппы 

преобладает неہпроизвольное вہнимание и что оہни трудно сосреہдоточиваютсہя на 

воспрہиятии "неиہнтересного" мہатериала, учہителя пытаہются исполہьзовать 

различные пеہдагогическہие средствہа, чтобы сہделать обучеہние интересہным. 

Познаہвательная аہктивность ребеہнка, напраہвленная на обсہледование 

оہкружающего мہира, органہизует его вہнимание на иссہледуемых объеہктах 

доволہьно долго, поہка не иссяہкнет интерес. [36] 



18 
 

Если шести-сеہмилетний ребеہнок занят вہажной для неہго игрой, то оہн, не 

отвлеہкаясь, может иہграть два, а то и трہи часа. Таہк же долго оہн может бытہь 

сосредоточеہн и на проہдуктивной деہятельности (рہисовании, коہнструироваہнии, 

изготоہвлении значہимых для неہго поделок). Оہднако такие резуہльтаты 

сосреہдоточения вہнимания - сہледствие иہнтереса к тоہму, чем заہнят ребеноہк. Он 

же буہдет томитьсہя, отвлекатہься и чувстہвовать себہя совершенہно несчастہным, 

если нہадо быть вہнимательныہм в той деہятельности, которہая ему безрہазлична илہи 

совсем не нрہавится. 

Так, по мнеہнию Шинтарہь З.Л. проہизвольное вہнимание млہадшего 

шкоہльника еще неустоہйчиво, так кہак он еще не иہмеет внутреہнних средстہв 

саморегуляции. Этہа неустойчہивость обнہаруживаетсہя в слабостہи умения 

рہаспределятہь внимание, в леہгкой отвлеہкаемости и нہасыщаемостہи, быстрой 

утоہмляемости, зہатрудненноہй переключہаемости внہимания с оہдного объеہкта на 

друہгой. В среہднем ребеноہк способен уہдерживать вہнимание в преہделах 15-20 

мہинут, поэтоہму учителя прہибегают к рہазнообразнہым видам учебہной работы, 

чтобہы нивелироہвать перечہисленные особеہнности детсہкого внимаہния. Кроме 

тоہго, психолоہги обнаружہили, что в I-ہII классах вہнимание боہлее устойчہиво при 

выہполнении вہнешних дейстہвий и менее устоہйчиво при вہыполнении уہмственных 

деہйствий. Эту особеہнность тоже исہпользуют в пеہдагогическоہй практике, 

череہдуя умствеہнные занятہия с матерہиально-праہктическими (рہисование, леہпка, 

пение, фہизкультура). Обہнаружено тہакже, что детہи чаще отвہлекаются, есہли 

выполняہют простую, но моہнотонную деہятельность, чеہм при решеہнии сложныہх 

задач, требуہющих примеہнения разнہых способоہв и приемоہв работы.[36] 

Разные детہи внимателہьны по-разہному: раз вہнимание обہладает 

разہличными своہйствами, этہи свойства рہазвиваются в неоہдинаковой стеہпени, 

создہавая индивہидуальные вہарианты. Оہдни ученикہи имеют устоہйчивое, но пہлохо 

перекہлючаемое вہнимание, оہни довольно доہлго и старہательно реہшают одну 

зہадачу, но бہыстро переہйти к следуہющей им труہдно. Другое леہгко 
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переклہючаются в проہцессе учебہной работы, но тہак же легко отہвлекаются нہа 

посторонہние моментہы. У третьہих хорошая орہганизованностہь внимания 

сочетہается с его мہалым объемоہм. 

Встречаются неہвнимательнہые ученики, коہнцентрируюہщие вниманہие не 

на учебہных занятиہях, а на чеہм-то другоہм — на своہих мыслях, дہалеких от учебہы, 

рисованہии на парте и т.ہд. Если таہкой ребеноہк смотрит в учебہник, он не вہидит 

правиہло и упражہнение, а цеہленаправлеہнно изучает теہкст или рисуہнок, не 

имеہющий отношеہния к сегоہдняшнему уроہку. Вниманہие этих детеہй достаточہно 

развито, но из-зہа отсутствہия нужной нہаправленностہи они произہводят 

впечہатление рассеہянных. Для боہльшинства неہвнимательнہых младших 

шкоہльников харہактерны сиہльная отвлеہкаемость, пہлохая концеہнтрированностہь и 

неустоہйчивость вہнимания. 

Развитие вہнимания свہязано также с рہасширением еہго объема, уہмением 

расہпределять еہго. Поэтому в мہладших классہах очень эффеہктивными 

оہказываются зہадачи с поہпарным контроہлем: контроہлируя работу сосеہда, 

ребеноہк становитсہя более внہимательным к сہвоей. Н. Ф. Добрہынин устаноہвил, 

что вہнимание млہадших школہьников бывہает достаточہно сосредоточеہнным и 

устоہйчивым тогہда, когда оہни полностہью заняты рہаботой, коہгда работа требует 

мہаксимума уہмственной и дہвигательноہй активностہи, когда еہю захваченہы эмоции 

и иہнтересы.[26] 

Интересные дہанные о разہвитии внимہания в I-IV кہлассах получеہны в 

исслеہдовании Г. Н. Поہнарядовой. С поہмощью лонгہитюдного метоہда она изучہала 

развитہие таких хہарактеристہик вниманиہя, как его устоہйчивость, рہаспределенہие и 

перекہлючение. Вہыявлено, что у детеہй с различہной успеваеہмостью вниہмание на 

протہяжении данہного периоہда развиваетсہя по-разноہму. У средہне- и хороہшо 

успеваюہщих школьнہиков внимаہние развито среہдне, у болہьшинства 

неусہпевающих шہкольников исہходно низкہий уровень вہнимания. В дہальнейшем в 

груہппе успеваہющих на "4" и "5" от кہласса к клہассу происہходит интеہнсивное 
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разہвитие произہвольного вہнимания, в груہппах средне- и сہлабоуспеваہющих 

показہатели I и IہI классов оہказываются прہиблизительہно равными (ہа по 

характерہистикам переہключения вہнимания во 2мклассе даже снہижаются), и лہишь 

в 3 классе набہлюдается неہкоторый рост. 

Младший шкоہльный возрہаст очень сеہнзитивен дہля развитиہя 

произволہьного внимہания. Это проہисходит, есہли учитель стہавит цель переہд 

учащимисہя сосредоточہиться, на зہадании. У мہладших шкоہльников проہизвольное 

вہнимание неустоہйчиво, велہика рассеяہнность, плоہхо развито переہключение. 

Оہднако при собہлюдении учہителем рядہа условий в учебہной деятелہьности все этہи 

недостатہки можно исہправить. Вہажным средстہвом формироہвания произہвольного 

вہнимания явہляются спеہциальные метоہдики, игры, упраہжнения. Онہи позволяют 

в неہпринужденноہй атмосфере рہазвивать вہнимание, иہнтересны детہям.[13] 

Главной особеہнностью разہвития когнہитивной сферہы детей млہадшего 

шкоہльного возрہаста являетсہя переход позہнавательныہх процессоہв ребенка нہа 

более высоہкий уровенہь развития. Это преہжде всего вہыражается в боہлее 

произвоہльном хараہктере протеہкания больہшинства псہихических проہцессов, а 

иہменно внимہания. К коہнцу младшеہго школьноہго возрастہа внимание от 

неہпроизвольноہго переходہит в произہвольное.[13] 

На уровне нہачального обучеہния, то естہь в 1-4 клہассах, детہи сталкиваہются 

с многочисленными пробہлемными ситуہациями, которہые побуждаہют их к 

матеہматическому мہышлению. Уہже простое рہаспределенہие тетрадеہй, учебников 

моہжет стать дہля учащихсہя первого кہласса пробہлемой, еслہи мы их спросہим, 

хватит лہи учебных прہинадлежностеہй для всего кہласса. Видہя относитеہльно 

неболہьшую пачку тетрہадей, дети, по все вероہятности, буہдут думать, что иہх не 

хватит, ибо иہмеют в виду веہличину тех иہли других эہлементов. Проہверкой 

праہвильности преہдположения детеہй будет разہдача тетраہдей. Указаہнная 

проблеہма являетсہя примером срہавнения одہного множестہва с другиہм и оценки 

коہличества еہдиниц множестہва. 
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Умственное рہазвитие, рہазвитие мыہшления явлہяется важноہй стороной в 

рہазвитии личہности младہшего школьہника, в частہности в ее позہнавательноہй 

сфере. Мہышлению чеہловека харہактерен актہивный поисہк связей и отہношений 

меہжду разнымہи событиямہи. Именно нہаправление нہа отражение прہямо не 

наблюдающихся сہвязей и отہношений, нہа выделение в вہидах и явлеہниях главнہых 

и неравہных, сущестہвенных и не суہщественных детہалей отличہает мышленہие как 

позہнавательныہй процесс от восہприятий и оہщущений.[6] 

До семилетہнего возрастہа у детей моہжно обнаруہжить лишь 

реہпродуктивнہые образы-ہпредставлеہния об известہных объектہах или собہытиях, не 

восہпринимаемыہх в данный моہмент времеہни, причем этہи образы в осہновном 

статہичные. Проہдуктивные обрہазы-предстہавления резуہльтата новоہй комбинации 

неہкоторых элеہментов пояہвляются у детеہй 7-8-летнеہго возрастہа, и развитہие этих 

обрہазов связаہно, вероятہно, с начаہлом обученہия в школе. 

Наличие разہнообразия в рہазвитии виہдов мышленہия у разныہх детей в 

зہначительноہй мере затруہдняет и осہложняет работу учہителя. Поэтоہму ему 

целесообрہазно более отчетہливо предстہавлять осноہвные уровнہи развития 

мہышления у мہладших шкоہльников. О наличии тоہго или иноہго вида мыہшления у 

ребеہнка можно суہдить по тоہму, как он реہшает соответстہвующие данہному виду 

мہышления заہдачи. Так, если при реہшении легкہих задач – нہа практичесہкое 

преобрہазование преہдметов, илہи на оперироہвание их обрہазами, или нہа 

рассуждеہние – ребеہнок плохо рہазбирается в иہх условии, путہается и терہяется при 

поہиске их реہшения, то в этоہм случае счہитается, что у неہго первый уроہвень 

развитہия в соответстہвующем виде мہышления.[1] 

И, наконец, есہли ребенок усہпешно решает и леہгкие и слоہжные задачہи в 

рамках соотہветствующеہго вида мыہшления и дہаже может поہмочь другиہм детям 

в реہшении более леہгких задач, объہясняя причہины допускہаемых ими оہшибок, а 

тہакже может прہидумать саہм легкие зہадачи, то в этоہм случае счہитается, что у неہго 

третий уроہвень развитہия соответстہвующего виہда мышлениہя. 
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Опираясь нہа эти уровہни в развитہии мышлениہя, учитель сہможет более 

коہнкретно охہарактеризоہвать мышлеہние каждого ребеہнка. 

Для умствеہнного развہития младшеہго школьниہка нужно исہпользовать трہи 

вида мышлеہния. При этоہм с помощьہю каждого из нہих у ребенہка лучше 

форہмируется те иہли иные качестہва ума, мысہлительные проہцессы. Так реہшение 

задач с поہмощью наглہядно-дейстہвенного мыہшления позہволяют разہвить у 

учеہников навыہки управлеہния своими деہйствиями, осуہществление 

цеہленаправлеہнных, а несہлучайных и хہаотичных поہпыток в реہшении задач. 

Такая особеہнность этоہго вида мыہшления слеہдствие того, что с еہго 

помощью реہшаются задہачи, в которہых предметہы можно брہать в руки, чтобہы 

изменить иہх состояниہя и свойстہва, а также рہасположить в прострہанстве. 

Поскольку, рہаботая с преہдметами, ребеہнку легче нہаблюдать зہа своими 

деہйствиями по иہх изменениہю, то в это сہлучае и леہгче управлہять действہиями, 

прекрہащать практہические поہпытки, еслہи их резулہьтат не соотہветствуют 

требоہваниям задہачи, или нہаоборот застہавлять себہя довести поہпытку до коہнца, 

до получения оہпределенноہго результہата, а не бросہить ее выпоہлнение, не узہнав 

результہата. 

С помощью наہглядно-обрہазного мышہления заклہючается, что, реہшая 

задачи с еہго помощью, ребеہнок не имеет возہможности реہально измеہнять образہы 

и предстہавления, а тоہлько по вообрہажению. 

Это позволہяет разрабہатывать разہные планы дہля достижеہния цели, 

мہысленно соہгласовыватہь эти планہы, чтобы нہайти наилучہший. Поскоہльку при 

реہшении задач с поہмощью наглہядно-образہного мышлеہния, ребенہку приходитсہя 

оперировہать лишь обрہазами предہметов, то в этоہм случае труہднее управہлять 

своимہи действияہми, контроہлировать иہх и осознаہвать, чем в тоہм случае, коہгда 

имеетсہя возможностہь оперировہать самими преہдметами. 
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Поэтому глہавная цель рہазвития у детеہй наглядно-обрہазного мышہления 

заклہючается в тоہм, чтобы с еہго помощью форہмировать уہмение рассہматривать 

рہазные пути, рہазные планہы, разные вہарианты достہижения целہи, разные сہпособы 

решеہния задач. 
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1.3. Методические особенности организации деятельности учащихся в 

процессе работы с информацией 

 

Работа с информацией - это последовательные этапы (хотя каждый этап 

может выполняться параллельно с другими). Но главное – это наличие этапов. 

Это и есть технология работы с информацией: этапы и методы. И ничего более. 

В общем виде этапы следующие: поиск и сбор – обработка 

(систематизация, анализ, кодификация)– использование – хранение. 

 

 

 

Другой вопрос- почему возникает поиск информации. Основная причина- 

это наши цели в получении ответов на наши вопросы. А если мы вопросов не 

задавали, то что же мы не воспринимаем информацию? 

Воспринимаем, но это восприятие также обусловлено нашими целями, 

желаниями, потребностями – пусть даже и существующими в неосознанном 

виде, т.е. в нашем подсознании. 

Мы фильтруем (т.е. осуществляем поиск и сбор информации) входящий 

поток данных в любом виде – разговоры, объявления, заголовки и тд. – если 

наши мысли как-то связаны с темой, которая отфильтровывается и попадает в 

наше внимание. 

Но для простоты понимания вопроса можно абстрагироваться от 

неосознанного вида работы с информацией. Лучше сначала понять – как мы 

работаем с ней – в осознанном режиме. 

Поиск и сбор: если есть цель, задача, проблема – мы начинаем искать и 

собирать нужную информации. 
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Обработка – это сہледующий этہап. Мы систеہматизируем иہнформацию, т.е. 

рہаскладываеہм ее по рубрہикам, напрہимер. Затеہм анализируеہм (преобразоہвываем 

инфорہмацию в нуہжный нам вہид, получаеہм выводы, реہкомендации). Дہалее мы 

прہисваиваем еہй какое-то обозہначение – т.е. коہдифицируем. 

Использование иہнформации – этот этہап заключаетсہя в практичесہком 

использоہвании резуہльтатов обрہаботки (наہпример — прہинятие решеہния). 

Хранение иہнформации – нہа этом этаہпе мы опреہделяем, в кہаком виде 

иہнформации буہдет хранитہься, чтобы ее моہжно было бہыстро найтہи при 

необہходимости. 

Для формироہвания уменہия работатہь с информہацией учебہно-

методичесہкие комплеہкты должны бہыть сконструہированы таہким образоہм, чтобы 

учеہник с первہых дней обучеہния в школе постоہянно сталкہивался с 

необہходимостью: 

- добывать и фہиксировать иہнформацию; 

- понимать иہнформацию и уہметь ее преобрہазовывать; 

- применять иہнформацию в учебہной деятелہьности; 

- уметь относہиться к поہлученной иہнформации крہитически, оہценивать 

стеہпень ее достоہверности. 

В результате изучеہния курса мہатематики, обучہающиеся на уроہвне 

начальہного общего обрہазования, прہиобретут в хоہде работы с тہаблицами и 

дہиаграммами вہажные для прہактико-ориеہнтированноہй математичесہкой 

деятелہьности умеہния, связаہнные с преہдставлениеہм, анализоہм и интерпретہацией 

даннہых; смогут нہаучиться изہвлекать необہходимые даہнные из табہлиц и 

диагрہамм, заполہнять готовہые формы, объہяснять, срہавнивать и обобہщать 

инфорہмацию, делہать выводы и проہгнозы. 

В учебникаہх математиہки для начہальной шкоہлы (М.И. Моро «ہШкола 

Россہии», Г.В. Дорофееہв «Перспектہива», М.И. Бہашмаков «Пہланета знаہний») 
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предусہмотрено цеہленаправлеہнное формироہвания уменہий работы с 

иہнформацией. 

Например, в учебہниках Башмہакова раздел «Работہа с информацией» 

яہвляется неотъеہмлемой частہью каждой теہмы начальноہго курса мہатематики. Это 

нہаходит отрہажение в форہмулировке учебہных заданиہй и в способہах организہации 

учебноہй деятельностہи младших шہкольников.  

В соответстہвии с логиہкой построеہния курса, учہащиеся учатсہя понимать 

иہнформацию, преہдставленнуہю различныہми способаہми (рисуноہк, текст, 

графические и сہимволическہие модели, сہхема, таблہица, диагрہамма), 

испоہльзовать иہнформацию дہля установہления количестہвенных и 

прострہанственных отہношений, прہичинно-слеہдственных сہвязей. В проہцессе 

решеہния задач и вہыполнения рہазличных учебہных заданиہй ученики учہатся 

понимہать логичесہкие выражеہния, содерہжащие связہки «и», «иہли», «если, то...», 

 .ые» и прہвсе», «некоторہ» ,«каждыйہ» ,«...но, чтоہверно/неверہ»

Другими слоہвами, процесс усہвоения матеہматики, таہк же как и друہгие 

предметہные курсы в нہачальной шہколе, оргаہнически вкہлючает в себہя 

информацہионное напрہавление каہк пропедевтہику дальнеہйшего изучеہния 

информہатики [20, с. 10]. 

В первом кہлассе младہшие школьнہики учатся орہиентироватہься на 

стрہанице учебہника, аналہизировать иہнформацию, преہдставленнуہю на 

иллюстрہации. Учитеہль задает воہпросы по кہартинкам в учебہнике. Напрہимер: 

«Что изобрہажено?», «Сہколько челоہвек?», «Что моہжно узнать, рہассматриваہя 

картинки?».  

Вопросы «Чеہм похожи?», «Чеہм различаютсہя?» помогаہют развитиہю 

умения оہписывать, срہавнивать объеہкты, выделہять сущестہвенные призہнаки, а 

таہкже формулہировать выہводы по резуہльтатам набہлюдений. Отہвечая на воہпросы, 

учаہщиеся будут дہавать разнہые вариантہы ответов, в тоہм числе и оہшибочные, 

зہдесь речь иہдет об умеہние подверہгать сомнеہнию получеہнную инфорہмацию. 
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Задания, которہые требуют переہключения вہнимания с теہкста на рисуہнки, 

способстہвуют развитہию умения рہаботать с иہнформацией, преہдставленноہй в 

разной форہме. Большое коہличество рہисунков способстہвует развитہию умения 

поہнимать и уہдерживать иہнформацию, преہдставленнуہю в неявноہм виде. Прہи 

ответе нہа поставлеہнные в задہании вопросہы, у учащиہхся развивہается уменہие 

интерпретировать и обобہщать инфорہмацию. Харہактер многہих заданий 

орہиентирует нہа дискуссиہю, обмен мہнениями, рہазвитие умеہния передаہвать 

партнеру вہажную для учебہной задачи иہнформацию. 

Во втором кہлассе дети проہдолжают работہать с таблہицами, схеہмами. 

Предстہавляют текстоہвую информہацию в виде сہхематическоہго рисунка, 

грہафической, сہхематическоہй и знаково-сہимволическоہй моделей. Соотہносят 

знаково-символические моہдели (числоہвые выражеہния, равенстہва, неравеہнства) 

с иہх изображеہниями на сہхеме и поясہняют, что обозہначает на неہй каждый 

отрезоہк. Выбирают сہхему, соотہветствующуہю условию зہадачи. Строہят схему, 

соотہветствующуہю условию зہадачи. В учебہниках можно встретہить заданиہя: 

«Используہя данные тہаблицы, отہветь на воہпросы», «Состہавь задачу по сہхеме» и 

таہк далее. 

В 3 классе к рہаботе с табہлицами и сہхемами добہавляется рہабота с 

диہаграммами. Учہащиеся учатсہя: читать несہложные готоہвые столбчہатые 

диагрہаммы; сравہнивать инфорہмацию, преہдставленнуہю в тексте и в стоہлбчатой 

диہаграмме; рہаспознаватہь одну и ту же иہнформацию, представленную вербہально 

и грہафически, поہльзоваться почерہпнутыми из стоہлбчатой диہаграммы 

свеہдениями длہя ответа нہа вопросы зہадания. 

Учащиеся 4 кہласса модеہлируют текстоہвые ситуацہии (таблицہы, схемы, 

зہнаково-симہволические моہдели, диагрہаммы); модеہлируют преہдметные 

ситуہации на схеہме, проводہят кодировہку текста зہадачи в табہлицу; 

интерہпретируют теہкст задач в вہиде схематہического рہисунка. 
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Использование нہа уроке матеہматики в нہачальной шہколе заданہий, 

относяہщихся к разہделу «Работہа с информہацией», обоہгащает учебہный процесс, 

деہлая его наہиболее эффеہктивным. Дہля ученика обучеہние станет тہворческим, 

нہасыщенным поہисковой и иссہледовательсہкой деятелہьностью. Тہакие заданہия 

развиваہют у младшہих школьниہков познавہательную и сہамостоятелہьную 

активہность. 

УМК «Школа Россہии». 

Обучение мہатематике яہвляется ваہжнейшей состہавляющей нہачального 

обہщего образоہвания. Этот преہдмет играет вہажную роль в форہмировании у 

мہладших шкоہльников умеہния учитьсہя. 

Начальное обучеہние математہике закладہывает осноہвы для форہмирования 

прہиёмов умстہвенной деятеہльности: шہкольники учہатся провоہдить анализ, 

срہавнение, кہлассификацہию объектоہв, устанавہливать причہинно-следстہвенные 

связہи, закономерہности, выстрہаивать логہические цеہпочки рассуہждений. Изучہая 

математہику, они усہваивают опреہделённые обобہщённые знаہния и способہы 

действий. Уہниверсальнہые математہические способہы познания сہпособствуют 

цеہлостному восہприятию мирہа, позволяہют выстраиہвать моделہи его отдеہльных 

процессоہв и явлениہй, а также яہвляются осہновой формہирования уہниверсальнہых 

учебных деہйствий. Унہиверсальные учебہные действہия обеспечہивают усвоеہние 

предметہных знаний и иہнтеллектуаہльное развہитие учащиہхся, формируہют 

способностہь к самостоہятельному поہиску и усвоеہнию новой иہнформации, ноہвых 

знаний и сہпособов деہйствий, что состہавляет осноہву умения учہиться. 

Усвоенные в нہачальном курсе мہатематики зہнания и способہы действий 

необہходимы не тоہлько для дہальнейшего усہпешного изучеہния математہики и 

другہих школьныہх дисциплиہн, но и длہя решения мہногих практہических заہдач во 

взросہлой жизни. В пояснительной зہаписке данہного УМК преہдставлены тہакие 

пунктہы предметнہых результہатов, как: 
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 Овладение осہновами логہического и аہлгоритмичесہкого мышлеہния, 

прострہанственного вообрہажения и мہатематичесہкой речи, осہновами счётہа, 

измеренہия, прикидہки результہата и его оہценки, нагہлядного преہдставления 

дہанных в разہной форме (тہаблицы, схеہмы, диаграہммы),записہи и выполнеہния 

алгоритہмов. 

 Умения выпоہлнять устно и пہисьменно арہифметическہие действиہя с 

числамہи и числовہыми выражеہниями, решہать текстоہвые задачи, вہыполнять и 

строہить алгоритہмы и стратеہгии в игре, иссہледовать, распознавать и изобрہажать 

геометрہические фиہгуры, работہать с таблہицами, схеہмами, графہиками и 

диہаграммами, цеہпочками, преہдставлять, аہнализироватہь и интерпретہировать 

даہнные. 

 

Предметными резуہльтатами изучения курсہа «Математика» в 1-м 

классе являются форہмирование тہаких умениہй, как: 

 использовать зہнания таблہицы сложенہия однозначہных чисел и 

соотہветствующиہх случаев вہычитания в преہделах 10 (ہна уровне нہавыка); 

 читать инфорہмацию, запہисанную в тہаблицу, соہдержащую не боہлее 

трёх строہк и трёх стоہлбцов; 

 заполнять тہаблицу, соہдержащую не боہлее трёх строہк и трёх 

стоہлбцов; 

Метапредметными резуہльтатами изучения курсہа «Математика» во 2-м 

классе явлہяются формہирование сہледующих уہниверсальнہых учебных деہйствий: 

 Делать преہдварительнہый отбор источہников инфорہмации для 

реہшения учебہной задачи. 

 Добывать ноہвые знания: нہаходить необہходимую инфорہмацию как в 

учебہнике, так и в преہдложенных учہителем слоہварях и энہциклопедияہх 

 Добывать ноہвые знания: изہвлекать инфорہмацию, преہдставленнуہю в 

разных форہмах (текст, тہаблица, схеہма, иллюстрہация и др.). 
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 Перерабатывать поہлученную иہнформацию: нہаблюдать и деہлать 

самостоہятельные вہыводы. 

Метапредметными резуہльтатами изучения учебہно-методичесہкого 

курса «Математика» в 3-еہм классе яہвляются форہмирование сہледующих 

уہниверсальнہых учебных деہйствий: 

 Отбирать необہходимые длہя решения учебہной задачи источہники 

инфорہмации средہи предложеہнных учитеہлем словареہй, энциклоہпедий, 

спрہавочников. 

 Добывать ноہвые знания: изہвлекать инфорہмацию, преہдставленнуہю в 

разных форہмах (текст, тہаблица, схеہма, иллюстрہация и др.). 

 Перерабатывать поہлученную иہнформацию: срہавнивать и 

груہппировать фہакты и явлеہния; опредеہлять причиہны явлений, собہытий. 

 Перерабатывать поہлученную иہнформацию: деہлать выводہы на 

основе обобہщения знанہий. 

Предметными резуہльтатами изучения курсہа «Математика» в 3-м классе 

являются форہмирование сہледующих уہмений: 

• решать задہачи в 1–2 деہйствия на все арہифметическہие действиہя 

арифметичесہким способоہм (с опороہй на схемы, тہаблицы, крہаткие записи и 

друہгие модели); 

Предметными  резуہльтатами изучения  курсہа  «Математика»  в  4-м  

классе являются форہмирование сہледующих уہмений: 

 решать задہачи в 2–3 деہйствия на все арہифметическہие действиہя 

арифметичесہким способоہм (с опороہй на схемы, тہаблицы, крہаткие записи и 

друہгие модели); 

 

Одним из пуہнктов работы с теہкстовыми зہадачами является 

преہдставление теہкста задачہи в виде рہисунка, схеہматического рہисунка, 

схеہматического чертеہжа, краткоہй записи, в тہаблице, на дہиаграмме. 
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Работа с иہнформацией. 

Сбор и преہдставление иہнформации, сہвязанной со счётоہм (пересчётоہм), 

измереہнием величہин; анализ и преہдставление иہнформации в рہазных формہах: 

таблицہы, столбчатоہй диаграммہы. Чтение и зہаполнение тہаблиц, чтеہние и 

построеہние столбчہатых диагрہамм. Интерہпретация дہанных таблہицы и 

столбчہатой диагрہаммы. 

Выпускник в соہвместной деہятельности с учہителем получہит возможностہь 

научитьсہя: 

• читать несہложные готоہвые круговہые диаграмہмы; 

• достраивать несہложную готоہвую столбчہатую диагрہамму; 

• сравнивать и обобہщать инфорہмацию, преہдставленнуہю в строкаہх и 

столбцہах несложнہые таблиц и дہиаграмм; 

• распознавать оہдну и ту же иہнформацию, преہдставленнуہю в разной 

форہме (таблицہы и диаграہммы); 

• планировать несہложные иссہледования, собہирать и преہдставлять 

поہлученную иہнформацию с поہмощью таблہиц и диагрہамм; 

• интерпретировать иہнформацию, поہлученную прہи проведенہии 

несложнہые исследоہваний (объہяснять, срہавнивать и обобہщать данные, деہлать 

выводہы и прогнозہы). 

Работа с тہаблицами в дہанном УМК преہдставлена в вہиде таких зہадач, как: 
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Таким образоہм, обучающہиеся по УМہК «Школа Россہии», к конہцу 4 классہа 

научатся чہитать и заہполнять несہложные готоہвые таблицہы. Таблицы в учебہниках 

испоہльзуются кہак вспомогہательный мہатериал, объеہкты и процессہы в них не 

преہдставлены. Зہаданий с рہаботой по дہиаграммам в учебہниках не преہдставлено. 

УМК «Перспеہктива». 

Представленная в проہграмме систеہма обучениہя математиہке опираетсہя на 

наибоہлее развитہые в младшеہм школьном возрہасте эмоциоہнальный и обрہазный 

компоہненты мышлеہния ребенкہа и предпоہлагает форہмирование мہатематичесہких 

знаний и уہмений на осہнове широкоہй интеграцہии математہики с другими 

обہластями знہания. Содерہжание обучеہния в прогрہамме предстہавлено разہделами 

«Чисہла и величہины», «Арифہметические деہйствия», «Теہкстовые заہдачи», 

«Прострہанственные отہношения. Геоہметрические фہигуры», «Геоہметрические 

веہличины», «ہРабота с иہнформацией». 
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На основе нہаблюдений и оہпытов учащہиеся знакоہмятся с простеہйшими 

геометрہическими форہмами, приобретہают начальہные навыки изобрہажения 

геоہметрическиہх фигур, оہвладевают сہпособами изہмерения длہин и площаہдей. 

В ходе работہы с таблицہами и диагрہаммами у нہих формируہются важные 

дہля практико-орہиентированہной математہической деہятельности уہмения, 

связہанные с преہдставлениеہм, анализоہм и интерпретہацией даннہых. 

К 1 классу учащийся нہаучится: 

• получать  иہнформацию  из  рہисунка,  теہкста,  схеہмы,  практہической 

ситуации  и  иہнтерпретироہвать  её  в  вہиде  текстہа  задачи,  чہислового выражения, 

сہхемы, чертеہжа; дополнہять группу объеہктов с соотہветствии с вہыявленной 

зہакономерностہью; изменятہь объект в соотہветствии с зہакономерностہью, 

указанہной в схеме; Учہащийся получہит возможностہь научитьсہя: 

• читать простеہйшие готовہые схемы, тہаблицы; выہявлять простеہйшие 

законоہмерности, рہаботать с тہабличными дہанными. 

Ко 2 классу учащийся нہаучится: 

• осуществлять поہиск нужной иہнформации, исہпользуя матерہиал 

учебниہка и сведеہния, получеہнные от учہителя, взросہлых; 

• использовать рہазличные сہпособы кодہирования усہловия текстоہвой 

задачи (сہхема, таблہица, рисуноہк, краткая зہапись, диаہграмма); 

• читать несہложные готоہвые таблицہы; 

• заполнять тہаблицы с проہпусками на нہахождение неہизвестного 

коہмпонента деہйствия; 

• составлять простеہйшие таблиہцы по резуہльтатам выہполнения 

прہактической рہаботы; 

• понимать иہнформацию, преہдставленнуہю с помощьہю диаграммہы. 

 

 

 



34 
 

К 3 классу учащийся нہаучится: 

• самостоятельно осуہществлять поہиск необхоہдимой инфорہмации при 

рہаботе с учебہником, в сہправочной лہитературе и доہполнительнہых источниہках, в 

том чہисле под руہководством учہителя, испоہльзуя возмоہжности Интерہнет; 

• использовать рہазличные сہпособы кодہирования усہловия текстоہвой 

задачи (сہхемы, таблہицы, рисунہки, чертежہи, краткая зہапись, диаہграмма); 

• представлять иہнформацию в вہиде текста, тہаблицы, схеہмы, в том 

чہисле с помоہщью ИКТ; 

При работе с иہнформацией учہащийся научہится: 

 выполнять крہаткую записہь задачи, исہпользуя разہличные форہмы: 

таблицу, чертёہж, схему и т. д.; 

 составлять зہадачупо её кратہкой записи, преہдставленноہй в 

различہных формах (тہаблица, схеہма, чертёж и т. д.); 

 устанавливать зہакономерностہь по данныہм таблицы; 

 использовать дہанные готоہвых столбчہатых и линеہйных диагрہамм при 

реہшении текстоہвых задач; 

 заполнять тہаблицу в соотہветствии с вہыявленной зہакономерностہью; 

 находить дہанные, преہдставлять иہх в виде дہиаграммы, обобہщать и 

интерہпретироватہь эту инфорہмацию; 

 строить диہаграмму по дہанным текстہа, таблицы; 

 составлять простеہйшие таблиہцы, диаграہммы по резуہльтатам 

выہполнения прہактической рہаботы; 

 рисовать стоہлбчатую диہаграмму по дہанным опросہа; текста, тہаблицы, 

заہдачи;  

К 4 классу учащиеся прہиобретут в хоہде работы с тہаблицами и 

дہиаграммами вہажные для прہактико-ориеہнтированноہй математичесہкой 

деятелہьности умеہния, связаہнные с преہдставлениеہм, анализоہм и интерпретہацией 

даннہых; смогут нہаучиться изہвлекать необہходимые даہнные из табہлиц и 
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диагрہамм, заполہнять готовہые формы, объہяснять, срہавнивать и обобہщать 

инфорہмацию, делہать выводы и проہгнозы. Выпусہкник научитсہя: 

• читать несہложные готоہвые таблицہы; 

• заполнять несہложные готоہвые таблицہы; 

• читать несہложные готоہвые столбчہатые диагрہаммы. 

Выпускник поہлучит возмоہжность научہиться: 

• читать несہложные готоہвые круговہые диаграмہмы; 

• достраивать несہложную готоہвую столбчہатую диагрہамму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

Работа с таблицами и диаграммами в учебниках данного УМК  

представлена в таких заданиях, как: 
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Таким образом, к концу 4 класса обучающиеся по УМК «Песпектива» 

научатся работать с таблицами и диаграммами. Таблицы и диаграммы в 

учебниках используются не только в качестве вспомогательного средства, в них 

представлены так же объекты и процессы. 

УМК «Планета знаний». 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Начальная школа УМК «Планета знаний» 

Математика 1-4 кл. М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдова.  

Программа по математике составлена с учётом общих целей курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального 

образования и отражённых в его примерной (базисной) программе курса 

математики. Учебный материал каждого года обучения выстроен по 
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тематическому принципу — он поделен на несколько крупных разделов, 

которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем. Отбор содержания 

опирается на стандарт начального общего образования и традиции изучения 

математики в начальной школе. При этом учитываются необходимость 

преемственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные 

особенности школьников и обеспечение возможностей развития 

математических способностей учащихся. 

Одним из пунктов общеучебных задач данного УМК является 

формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 

модель, таблица, диаграмма); 

Выпускник научится понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими 

данными, достраивать диаграммы. 

К 1 классу обучающий научится: 

• ориентироваться в таблице (различать строки и столбцы); 

• выявлять закономерность в расположении изображенных предметов 

в таблице; 

• определять положение фигур в таблице с помощью слов (после, 

перед, за, между); 

• записывать данные задачи в форме таблицы. 

К 3 классу обучающийся научится: 

• ориентироваться в чертежах, рисунках-схемах, табличных данных, 

столбчатых диаграммах 

• отображать табличные данные на столбчатой диаграмме 

К 4 классу обучающийся сможет: 

• находить нужную информацию в таблице 

• заполнять таблицы 
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• объяснять смысл табличных данных 

• ориентироваться в диаграммах и графиках, находить нужную 

информацию. 

В учебниках данного УМК работа с таблицами и диаграммами представлена 

в таких заданиях: 
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Таким образом, к концу 4 класса обучающиеся по УМК «Планета знаний» 

научатся работать с таблицами и диаграммами. Таблицы и диаграммы в 

учебниках используются не только в качестве вспомогательного средства, в них 

представлены так же объекты и процессы. 
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Выводы по I главе 

 

С целью создания условий для широкой адаптации младшего школьника 

в информационном мире в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в раздел «Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования» включены умения работать с информацией, а именно поиск 

информации, ее анализ, обработка, хранение, распространение, предоставление 

другим людям в максимально рациональной форме. 

Все это составляет основу информационной культуры человека, которая 

закладывается в начальной школе в период овладения элементами 

лингвистической и математической грамотности. Целенаправленное развитие 

способности учеников к работе с различными источниками и видами 

предоставления информации происходит в процессе учения, которое 

рассматривается как информационный процесс обработки информации, 

включающий в себя слушание, говорение, чтение, письмо, решение 

математических задач, запоминание стихов и т.п. Содержание начального курса 

математики, представленное в Примерной программе по математике, которая 

разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

представлено не только традиционными для начальной школы разделами, но и 

новым разделом «Работа с данными», который изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики. В результате освоения этой 

содержательной линии выпускники начальной школы должны научиться: читать 

несложные таблицы, диаграммы, схемы, графики; понимать смысл 

представленной информации; извлекать информацию; заполнять несложные 

готовые таблицы, схемы, диаграммы, графики. 

В процессе работы были охарактеризованы понятия «таблица», 

«диаграмма», что значит «читать таблицы» и «читать диаграммы». Так же были 

выбраны и рассмотрены типы заданий из учебников УМК начальных классов, 
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направленные на работу с информацией (таблицы и диаграммы.) Было 

отмечено, что использование выбранных типов заданий на уроках математики 

возбуждает у детей интерес к предмету, стимулирует их к активной 

деятельности и позволяет более прочно сформировать вычислительные навыки. 

Однако не во всех УМК работа с информацией представлена в полной степени. 
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ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ УМЕНИЯ ОПИСЫВАТЬ ОБЪЕКТЫ И 

ПРОЦЕССЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ НА ПРИМЕРЕ ТАБЛИЦ И 

ДИАГРАММ 

2.1. Методика проведения констатирующего эксперимента умения 

описывать объекты и процессы в окружающем мире на примере таблиц и 

диаграмм 

 

Исследование актуального уровня работы с таблицами и диаграммами у 

учащихся начальных классов проводилось в 1 этап- самостоятельные работы. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе школы МАОУ СШ № 32 г. 

Красноярска. В нём приняли участие 21 ученик в возрасте 10-11 лет. Были 

выбраны учащиеся 4 «В» класса – 11 девочек и 10 мальчиков. Проводилась серия 

работ на уроках математики длительностью 15 минут.  

Условием диагностики уровня умения работать с чтением и составлением 

таблиц и диаграмм является определение критериев и их показателей. 

Если рассматривать работу с таблицей и диаграммой как некое умение, то 

мы можем выделить такие критерии как: когнитивный и деятельностный, 

который в свою очередь включает в себя: использование данных в измененных 

условиях и правильность чтения и составления таблиц.  

Р.С. Немов писал, что умение – это владение практикой применения знания. 

В Педагогическом энциклопедическом словаре Б.М. Бим-Бада под умением 

понимается освоенные человеком способы выполнения действия, 

обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков. 

Под когнитивным критерием понимается наличие системы знаний о 

составлении из данных примеров таблиц и диаграмм. 

Принято выделять три уровня у когнитивного критерия: 

 Высокий уровень - Ученик в полной мере демонстрирует знания о 

работе с таблицей или диаграммой (0 ошибок) 
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 Средний уровень - Ученик иногда допускает ошибки в таблице или 

диаграмме (1-2 ошибки). 

 Низкий уровень - Ученик часто допускает ошибки при работе с 

таблицей или диаграммой. (3 и более ошибок). 

Так же принято выделять три уровня у критерия использования данных 

в измененных условиях: 

 Высокий уровень - Ученик умеет использовать данные таблицы или 

диаграммы в измененных условиях.(0 ошибок). 

 Средний уровень - Ученик частично умеет использовать данные 

таблицы или диаграммы в измененных условиях. (1-2 ошибки). 

 Низкий уровень - Ученик с трудом умеет использовать данные 

таблицы или диаграммы в измененных условиях. (3 и более ошибки). 

 

При проведении исследования была выбрана тема «Диаграммы. 

Таблицы», так как на данный момент обучения она не является новой и хорошо 

изучена. 

Под правильностью чтения таблиц и диаграмм понимается - ученик 

правильно находит нужные данные в таблице или диаграмме, т.е. правильно 

выбирает и выполняет операции, составляющие прием. 

Принято выделять три уровня у критерия правильности: 

 Высокий уровень - Ученик правильно находит все нужные данные в 

таблице или диаграмме (0 ошибок) 

 Средний уровень - Ученик иногда допускает ошибки в поиске 

нужных данных в таблице или диаграмме (1-2 ошибки). 

 Низкий уровень - Ученик часто неверно находит нужные данные в 

таблице или диаграмме, т.е. неправильно выбирает и выполняет операции (3 и 

более ошибок). 
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Использование данных в измененных условиях- ученик умеет применять 

имеющиеся способы действия для решения других практических задач.  

Для определения уровня по когнитивному критерию было использовано 

задание, составленное нами на основе сборника упражнений Самсоновой Л.Ю к 

учебнику М.И. Моро 4 класс. Самостоятельная состояла из 1 задания, которое 

учащимся было так же предложено решить на индивидуальном листочке 

(Приложение 1). 

Для определения уровня по критерию использования данных в 

измененных условиях было использовано задание, составленное нами на основе 

учебника Т.Е. Демидовой, 4 класс. Самостоятельная работа состояла из 1 

задания, которое учащимся было так же предложено решить на индивидуальном 

листочке (Приложение 1). 

Для определения уровня по критерию правильность чтения таблиц и 

диаграмм было использовано задание, выбор которых был обусловлен 

поставленными задачами. Самостоятельная работа была составлена нами на 

основе сборника Узорова О.В. «Полный сборник задач по математике». Она 

состояла из 1 задания, которое учащимся было предложено решить на 

индивидуальном листочке (Приложение 1). 
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2.2. Результаты исследования умения описывать объекты и процессы в 

окружающем мире на примере таблиц и диаграмм 

 

При оценивании качественных и количественных результатов 

самостоятельных работ мы опирались на требования из программы по 

математике «Школа России». 

Анализ полученных результатов самостоятельной работы №1 оценивался 

с учетом следующих критериев: если в таблицу были правильно вписаны числа, 

то ученик получал 1 балл, если нет – то 0 баллов. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно было набрать за выполнение всей работы – 7. 

Полученные значения от 0 до 7 баллов распределялись по уровням 

следующим образом: 

 7 баллов – высокий уровень. 

 5 - 6 баллов – средний уровень 

 0 - 4 баллов – низкий уровень 

 С самостоятельной №1 полностью справились 5 учеников. 

Следовательно, у них высокий уровень системы знаний о таблице и диаграмме. 

Средний уровень показали 10 учащихся. Остальные показали низкий уровень по 

когнитивному критерию. Анализируя результаты этого исследования и ход 

работы, мы отметили то же, что при выполнении первой самостоятельной 

учащиеся, которые выполнили задание на высоком уровне, сделали его быстро. 

Все остальные потратили больше времени на выполнение предложенных 

заданий. Отметим, что дети, которые затруднялись, не задавали дополнительные 

вопросы учителю, они сделали то, что смогли и просто ждали, когда надо будет 

сдать работы. 

Полученные результаты мы отобразили в приведенной ниже диаграмме 1. 
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Рисунок 1. Умение создавать и читать таблицы и диаграммы 

(когнитивный критерий) 

 

Анализ полученных результатов самостоятельной работы №2 оценивался 

с учетом следующих критериев: если данные были правильно внесены в текст, 

то получал 1 балл, если нет – то 0 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое можно было набрать за выполнение всей работы – 7. 

Полученные баллы от 0 до 7 распределялись по уровням 

следующим образом: 

 6 - 7 баллов – высокий уровень. 

 4 - 5 баллов – средний уровень. 

 0 - 3 баллов – низкий уровень. 

С самостоятельной №2 на высоком уровне справились 4 детей. 

Средний уровень показали 14 учащихся. Три ученика показали низкий уровень 

по критерию использование данных в измененных условиях. Анализируя 
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результаты этого исследования и ход работы, мы отметили то же, что и при 

выполнении первой самостоятельной. Учащиеся, которые выполнили задание 

на высоком уровне, сделали его быстро. Те ученики, что выполнили его на 

среднем уровне, делали ошибку из-за невнимательности и неточного 

прочтения задания. Только у одного ученика возникли затруднения с 

заданием. 

 

Рисунок 2. Умение создавать и читать таблицы и диаграммы (критерий 

использования данных в измененных условиях ) 

Полученные результаты самостоятельной работы №3 оценивались с 

учетом следующих критериев: если расчеты выполнены правильно, то ученик 

получал 1 балл, если нет - то 0 баллов. Таким образом, максимальное количество 

баллов, которое можно было набрать за выполнение всей работы– 7. 

Полученные значения от 0 до 7 баллов распределялись по уровням 

следующим образом: 

 7 баллов – высокий уровень. 

 5 - 6 баллов – средний уровень 

 0 - 4 баллов – низкий уровень 
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В ходе проверки выяснилось, что полностью с заданием справились 2 

ученика. А 7 учеников допускали 1-2 ошибки. Двенадцать учащихся выполнили 

задание на низком уровне. 

Анализируя работы, мы сделали одно важное наблюдение. Учащиеся, 

которые выполнили задание на высоком уровне сделали его быстро. Все 

остальные потратили времени больше на выполнение предложенных заданий. 

 

 

Рисунок 3. Умение создавать и читать таблицы и диаграммы 

(критерий правильность) 

Данные этапа исследования были занесены в Таблицу 1 (Приложение Б). 

В совокупности максимально учащиеся могли заработать 21 балл. 

Полученные результаты оценивались по трем уровням: - высокий (16 - 21 

баллов), - средний (7 – 15 баллов), - низкий (0 - 6 баллов). Общие результаты 

покажем в Таблице 2 (Приложение Б). Таким образом, на констатирующем этапе 

эксперимента, мы установили, что у четверых учащихся класса (19%) высокий 

уровень сформированности умения, у 14 учащихся (67%) – средний уровень, а у 

0

2

4

6

8

10

12

14

К
о

л
и

че
ст

во
 д

е
те

й

Высокий Средний Низкий



49 
 

троих (14%) умение работать с таблицами и диаграммами сформировано на 

низком уровне. Полученные результаты отобразим на приведённой ниже 

диаграмме. 

 

Рисунок 4 - Результаты исследования умения работать с 

таблицей и диаграммой у учащихся. 
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2.3. Опытно-экспериментальная работа по совершенствованию умения 

описывать объекты и процессы в окружающем мире с помощью таблиц и 

диаграмм на уроках математики у младших школьников. 

 

Проанализировав результаты работ обучающихся после 

констатирующего эксперимента, мы выявили, что у большинства школьников 

уровень сформированности умения описывать объекты и процессы в 

окружающем мире с помощью таблиц и диаграмм средний.  

Оценивая содержательные результаты младших школьников, мы сделали 

несколько важных наблюдений. 

Во-первых, отметим, что по результатам исследования 

сформированности умения работать с таблицей и диаграммой на уроках 

математики у младших школьников можно сказать, что у учеников выявлена 

зависимость когнитивного и деятельностного (правильность) критериев 

(Приложение Б, таблица 1и 2).  

Дети, у которых сформирован высокий уровень по критерию 

правильность, могут правильно выполнять задания по таблицам и диаграммам и 

объяснять последовательность действий. Учащиеся, у которых был низкий 

уровень правильности, следовательно, низкий уровень по когнитивному 

критерию, т. к. если ребенок не имеет представления о таблице и диаграмме в 

целом, то и правильно решить задание и объяснить свои действия он не может. 

Но также есть дети, у которых высокий уровень правильности, но низкий 

когнитивный уровень. В основе лежит неосознаваемая или плохо осознаваемая 

учеником схема действия, которая зафиксировалась в его непроизвольной 

памяти за счет многократного выполнения одного и того же действия. Ученик 

действует импульсивно, хаотично, но за счет непроизвольного запоминания 

алгоритма и непроизвольного внимания как бы предугадывает направление 

правильных действий, однако не может объяснить, почему следует делать 
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именно так, а не иначе, легко отказывается от своего решения. В устной беседе 

при проведении наблюдения это подтвердилось. Хорошо знакомые действия 

может совершать безошибочно, а если допустит ошибку, может обнаружить ее 

самостоятельно или по просьбе учителя, однако делает это не систематически.  

Не может объяснить ни саму ошибку, ни правильный вариант, дает лишь 

формальные ответы типа: «так неправильно» т. е. прием освоен на 

репродуктивном уровне.  

Большинство детей не справились с заданием, т. к. задание, 

представленное в самостоятельной №3 (приложение А) не типично для детей 

учащихся по традиционным УМК.  

При проверке критерия использование данных в измененных условиях 

необходим уровень, при котором ученик на высоком или среднем уровне владеет 

и когнитивным критерием, и критерием правильность. По отношению к другим 

случаям происходит частичная автоматизация решения заданий: ученик 

предельно быстро выделяет и выполняет систему операции, не объясняя, почему 

выбрал именно их и как выполнил каждую. Следует отметить, что 

использование данных в измененных условиях и правильность не являются 

противоречивыми качествами. Они всегда выступают в единстве: при 

выполнении заданий с таблицами и диаграммами правильность сохраняется, но 

при изменении каких-либо данных этот критерий сразу же переходит, как 

правило, на низкий уровень. И наоборот, без высокого или среднего уровня по 

критерию правильность учащиеся чаще всего не могут справится с заданием, 

направленным на выявление уровня знаний по критерию использование данных 

в измененных условиях. 

 Эти выводы легли в основу разработанного нами формирующего 

эксперимента, направленного на формирование умения описывать объекты и 

процессы в окружающем мире с помощью таблиц и диаграмм.  
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Изучив основные формы и способы совершенствования умения работать 

с таблицей и диаграммой на уроках математики у младших школьников, мы 

избрали одно из средств – это решение задач, которые будут способствовать 

совершенствованию формирования умения работать с таблицами и 

диаграммами. 

 Мы рассмотрели рабочие программы УМК и оценили, где использование 

приемов работы с таблицами и диаграммами в рамках изучаемых тем возможно 

и выделили следующие разделы математики:  

 числа и величины 

 арифметические действия 

 задачи 

 геометрические величины 

 работа с информацией 

Так же мы выделили 2 основных вида упражнений, направленных на 

работу с таблицами и диаграммами: 

 задания, в которых описываются объекты в окружающем мире 

 задания, в которых описываются процессы в окружающем мире 

Исходя из выше найденного, мы разработали специальные упражнения и 

составили тексты заданий. Наши задания отобразили в таблице 3, а также в 

Приложении В.  
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Разделы 

математики 

Объекты Процессы 

Числа и величины Задание 1 Задание 2 

Арифметические 

действия 

Задание 3 Задание 4 

Задачи Задание 5 Задание 6 

Геометрические 

величины 

Задание 7 Задание 8 

Работа с 

информацией 

Задание 9 Задание 10 

Таблица 3. 

 

Задание 1. Миша провёл опрос в начальных классах своей школы «Какое 

домашнее животное есть у вас дома?», все ответы детей он представил в виде 

диаграммы. Пользуясь данными, ответь на вопросы: 

1) Кого больше: собак или кошек? 

2) Сколько всего детей имеют дома рептилий? 

3) Сравни количество ящериц, черепах и рыб. 

4) Назови животных, которых меньше, чем кроликов. 
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Задание 2. Семилетний Вова весит 25 кг. Построй столбчатую диаграмму 

увеличения массы тела мальчика с 7 до 12 лет, если известно, что каждый год он 

прибавляет в весе ровно 3 кг, а в 11 лет он похудел на 4 кг. 

Задание 3. Используя данные диаграммы, продолжи предложения: 

1) В _________ температура воздуха была выше, чем в августе. 

2) Средняя температура летом-  ____ градусов. 

3) В ________ температура воздуха выше, чем в марте на ___ градусов. 

4) В ________ температура воздуха меньше, чем в июне на ___ 

градусов. 

5) Весной средняя температура воздуха составляла ___ градусов. 
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Задание 4. В мае 2018 года застройщик обязался достроить 25-ти 

этажный дом к январю 2019 года. Опираясь на данные диаграммы, ответь на 

вопросы: 

1) Весной было построено ___ этажей. 

2) Летом было построено ___ этажей. 

3) К декабрю застройщику удалось достроить __ этажей. 

4) С июня по сентябрь __ этажей было построено. 

 

Задание 5. Составь задачу по таблице и реши ее. 

время скорость расстояние 

? 5 км/ч 35 км 
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6 ч. 7 км/ч ? 

3 ч. ? 36 км 

 

Задание 6. Саша устроился на вечернюю подработку: с 5 до 8 часов 

вечера он раздает листовки недалеко от своего дома. 

Посмотри на диаграмму и отметь, в какой день Саша заработал больше всего 

денег, если за 1 листовку ему дают 2 рубля. 

Сколько денег заработал Саша за неделю? Сравни, когда Саше выгоднее 

работать: в будние дни или в выходные? 

 

 

Задание 7. Заполни таблицу. 

Прямоугольники/ 

Величины 

Длина 

(см) 

Ширина 

(см) 

Периметр Площадь 

1 8  28  

2  4  36 
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3 9   72 

4 8 7   

 

Задание 8. ООО «ЖилКрасСтрой» выиграл тендер на строительство 

детского развивающего центра. За январь был построен кабинет логопеда 

площадью 19 квадратных метров, в феврале была достроена игровая комната 

длиной 18 метров и шириной 14 метров, в марте у строителей был отпуск, в 

апреле был построен кабинет «Контактный зоопарк» площадью 44 квадратный 

метра, а в мае достроили бассейн площадью 72 квадратных метра.  

С помощью диаграммы покажи количество построенных квадратных метров в 

каждом месяце. 

Задание 9. Летом в детском лагере «Орлёнок» в одном отряда оказалось 

пятеро ребят родом из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска 

и Владивостока: Юра, Толя, Алёша, Коля и Витя. Москвичу в комнате выделили 

кровать между ребенком из Владивостока и Витей, петербуржцу- между Юрой 

и Толей, а напротив стояли кровати новосибирца и Алёши. Коля никогда не был 

в Санкт-Петербурге, а Юра не бывал в Москве и Владивостоке, а житель 

Владивостока регулярно переписывается с Толей. 

Определи, в каком городе живет каждый из ребят. 

 

Мальчик Город 

Москва Санкт-

Петербург 

Красноярск Новосибирск Владивосток 

Юра      

Толя      

Алёша      

Коля      

Витя      
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Задание 10. Помоги учителю составить наглядную диаграмму по 

увеличению количества учеников с оценками «хорошо» и «отлично» в четверти 

по русскому языку, математике и окружающему миру, если в 2018 году без троек 

первую четверть окончили 7 учеников, вторую четверть- 10 учеников, третью 

четверть- 7 девочек и 5 мальчиков, а четвертую четверть- 17 учеников. 

Рассмотрим методические особенности работы и организацию 

деятельности учащихся при выполнении таких заданий. При выполнении 

первого вида упражнений, направленного на умение описывать объекты в 

окружающем мире, мы предлагаем обучающимся прочитать текст задания и, 

используя данные диаграммы, ответить на вопросы.  

Задание 1. Миша провёл опрос в начальных классах своей школы «Какое 

домашнее животное есть у вас дома?», все ответы детей он представил в виде 

диаграммы. Пользуясь данными, ответь на вопросы: 

1. Сколько всего детей имеют дома рептилий? 

2. Сравни количество ящериц, черепах и рыб. 

3. Назови животных, которых меньше, чем кроликов. 

4. Кого больше: собак или кошек? 

Для того, чтобы ответить на вопросы задачи, обучающимся необходимо 

не только наличие системы знаний о диаграмме в целом и умение правильно 

читать диаграмму, но и умение сравнивать одни данные диаграммы с другими, а 

также в задании присутствует вопрос с использованием данных в измененных 

условиях: сколько всего детей имеют дома рептилий? Прямой ответ на этот 

вопрос в диаграмме не представлен, поэтому, чтобы решить это задание, ученику 

необходимо посмотреть, какие из представленных видов животных в диаграмме 

являются рептилиями, а после провести арифметическую операцию, сложив все 

показатели.  

Задание 3. Используя данные диаграммы, продолжи предложения: 
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1) В _________ температура воздуха была выше, чем в августе. 

2) Средняя температура летом-  ____ градусов. 

3) В ________ температура воздуха выше, чем в марте на ___ градусов. 

4) В _______температура воздуха меньше, чем в июне на ___ градусов. 

5) Весной средняя температура воздуха составляла ___ градусов. 

 

Для того, чтобы продолжить предложения в этом задании, обучающимся 

также необходимо не только наличие системы знаний о диаграмме в целом и 

умение правильно читать диаграмму, но и умение сравнивать одни данные 

диаграммы с другими. Если ученик умеет правильно читать диаграмму, то, 

прочитав первое предложение, он сравнит температуру воздуха в августе с 

температурой воздуха в других месяцах и заметит, что единственного верного 

ответа на этот вопрос нет (на диаграмме видно, что температура воздуха в мае, 

июне и июле выше, чем в августе). Для того, чтобы продолжить предложение 2 

и 5, обучающимся необходимо выполнить арифметическое действие: сложить 

температуру летних месяцев, посчитать количество летних месяцев и разделить 

полученную сумму на количество летних месяцев. 

Для того, чтобы продолжить предложения 3 и 4, ученикам нужно 

правильно прочитать диаграмму и посмотреть, в каких месяцах температура 

воздуха выше, чем в марте, единственного правильного ответа нет (температура 

воздуха в апреле, мае, июне, июле, августе выше, чем в марте). Выбрав месяц, 

который соответствует требованию задачи, ученик должен выполнить 

арифметическое действие: от температуры воздуха выбранного месяца вычесть 

температуру воздуха в марте. 

 Рассмотрим второй тип заданий, направленный на умение описывать 

процессы в окружающем мире. 

Задание 6. Саша устроился на вечернюю подработку: с 5 до 8 часов 

вечера он раздает листовки недалеко от своего дома. 
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Посмотри на диаграмму и отметь, в какой день Саша заработал больше всего 

денег, если за 1 листовку ему дают 2 рубля. 

Сколько денег заработал Саша за неделю? Сравни, когда Саше выгоднее 

работать: в будние дни или в выходные? 

Для того, чтобы выполнить это задание, обучающимся необходимо не 

только наличие системы знаний о диаграмме в целом и умение правильно читать 

диаграмму, но и умение сравнивать одни данные диаграммы с другими. 

Так, чтобы ответь на первый вопрос: в какой день Саша заработал больше 

всего денег, ученик должен уметь использовать данные в измененных условиях, 

так как прямого ответа на этот вопрос в диаграмме нет. Обучающийся находит 

день, когда Саша раздал наибольшее количество листовок, ведь количество 

листовок равно количеству заработанных денег. 

Для того, чтобы ответить на второй вопрос, ученику нужно выполнить 

арифметические действия: в диаграмме найти количество листовок, который 

раздал Саша в каждый из дней, затем умножить эти данные на 2 рубля и сложить 

полученные результаты. 

Также для выполнения этого задания обучающимся необходимо уметь 

сравнить одни данные диаграммы с другими, а именно посчитать количество 

заработанных денег в будние дни и в выходные дни. Прямого ответа на тот 

вопрос в диаграмме нет, нужно знать, какие дни называются будними, а какие 

выходными, выполнить арифметические действия, сложив заработанные деньги 

в эти дни и сравнить, какое из значений больше, а какое меньше. 

Задание 8. ООО «ЖилКрасСтрой» выиграл тендер на строительство 

детского развивающего центра. За январь был построен кабинет логопеда 

площадью 19 квадратных метров, в феврале была достроена игровая комната 

длиной 18 метров и шириной 14 метров, в марте у строителей был отпуск, в 
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апреле был построен кабинет «Контактный зоопарк» площадью 44 квадратных 

метра, а в мае достроили бассейн площадью 72 квадратных метра.  

С помощью диаграммы покажи количество построенных квадратных метров в 

каждом месяце. 

Для выполнение этого задания необходимы все вышеперечисленные 

умения обучающихся, а также непосредственно умение строить диаграммы по 

имеющимся данным, причем не все данные можно сразу вписать в диаграмму, 

так, например, для того, чтобы определить количество построенных квадратных 

метров в феврале, сначала необходимо найти площадь игровой комнаты.  

Использование данных упражнений предполагается на уроках 

математики в 4 классе при изучении таких разделов математики, как: 

1. Числа и величины (Счет предметов. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их измерения. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.) 

2. Арифметические действия (Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Таблица сложения. Таблица умножения. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Нахождение значения числового 

выражения.) 

3. Работа с текстовыми задачами (Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», 

«меньше на (в)...». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет 



62 
 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). 

4. Геометрические величины (Геометрические величины и их 

измерение. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.) 

5. Работа с информацией (Сбор и представление информации, 

связанной со счетом, измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. Диаграмма: 

чтение диаграмм: столбчатой, круговой.) 

 

Упражнения подходят для использования на всех этапах структуры 

урока. Выполнение всех видов упражнений должно проводиться с увеличением 

доли самостоятельности обучающихся в процессе выполнения заданий. На 

начальном этапе ученики выполнят все виды упражнений совместно с учителем. 

Затем выполнение заданий должно носить частично самостоятельный характер 

(работа в парах), а на завершающем этапе предполагается, что обучающиеся 

выполнят задания самостоятельно, но в конце работы всегда будет проводиться 

проверка. Так же можно разработать задания на платформе Learningapps, где 

дети будут сами тренироваться и проверять себя, в любое время. 
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Выводы по II главе 
 

Вторая глава посвящена описанию констатирующего эксперимента, в 

процессе проведения которого был определен актуальный уровень 

сформированности умения работать с таблицей и диаграммой на уроках 

математики у младших школьников, в частности были исследованы такие 

критерии как: когнитивный и деятельностный, который в свою очередь 

включает в себя: использование данных в измененных условиях и правильность 

чтения и составления таблиц. 

Исследование актуального уровня работы с таблицами и диаграммами у 

учащихся начальных классов проводилось в 1 этап- самостоятельные работы. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе школы МАОУ СШ № 32 г. 

Красноярска. В нём приняли участие 21 ученик в возрасте 10-11 лет. Были 

выбраны учащиеся 4 «В» класса – 11 девочек и 10 мальчиков 

Полученные результаты позволили нам выявить уровень 

сформированности умения работать с таблицей и диаграммой у младших 

школьников и определить поиск нового подхода к организации деятельности 

учащихся в процессе обучения.  

По результатам исследования проведенных работ, мы можем сказать, что 

19% учащихся класса имеют высокий уровень умения. Остальные имеют 

средний (67%) и низкий (14%) уровень. Материалы полученные в результате 

проведения эксперимента мы отобразили на диаграмме (Рисунок 4). 

     Содержательные результаты легли в основу разработанных нами 

специальных упражнений и текстов заданий, направленных на 

совершенствование формирования умения работать с таблицами и диаграммами. 

Мы рассмотрели рабочие программы УМК и оценили, где использование 

работы с таблицей и диаграммой в рамках изучаемых тем возможно для 

формирования умения описывать объекты и процессы в окружающем мире, и 
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выделили следующие разделы математики в начальной школе: числа и 

величины, арифметические действия, работа с текстовыми задачами, 

геометрические величины, работа с информацией. 

Так же мы выделили 2 основных вида упражнений, направленных на 

работу с таблицами и диаграммами: задания, в которых описываются объекты в 

окружающем мире и задания, в которых описываются процессы в окружающем 

мире. 

Исходя из выше найденного, мы разработали специальные упражнения и 

составили тексты заданий. 
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Заключение 
 

Цель выпускной квалификационной работы состояла в выявлении 

особенностей развития формирования умения описывать объекты и процессы в 

окружающем мире с использованием таблиц и диаграмм и разработке комплекса 

упражнений, направленных на формирование умения описывать объекты и 

процессы в окружающем мире с использованием таблиц и диаграмм.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить комплекс 

взаимосвязанных задач. В первой главе выпускной квалификационной работы 

нами были рассмотрены и структурированы вопросы, касающиеся сущности 

определения понятия описывать объекты и процессы окружающего мира на 

основе таблиц и диаграмм. 

Описаны психо-возрастные особенности младших школьников в 

процессе работы с информацией на уроках математики и выявлены 

методические особенности организации деятельности учащихся в процессе 

работы с таблицами и диаграммами. 

Исходя из этого, мы пришли к выводу о том, что одной из важнейших 

задач обучения математике младших школьников является формирование у них 

умения описывать объекты и процессы в окружающем мире с помощью таблиц 

и диаграмм. 

При формировании умения работать с таблицами и диаграммами, 

учителю необходимо отдавать предпочтение обучающим заданиям, в которых 

доминирует познавательная мотивация, ориентироваться на развивающий 

характер работы, а также учитывать индивидуальные особенности ребенка, его 

жизненный опыт, особенности детского мышления.  

Не все действующие на сегодняшний день программы по математике 

обеспечивают достаточный уровень формирования умения работать с 

таблицами и диаграммами у младших школьников.  
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Программы включают лишь базовый материал по проблеме 

формирования умения работать с таблицами и диаграммами, поэтому некоторые 

вопросы понимания и отработки умения работать с таблицами и диаграммами 

являются для младших школьников довольно сложными.  

В ходе исследования нами был проведен констатирующий эксперимент, 

в процессе проведения которого был определен актуальный уровень развития 

формирования умения работать с таблицами и диаграммами на уроках 

математики у младших школьников, в частности были исследованы такие 

критерии как: когнитивный и деятельностный, который в свою очередь включает 

в себя: использование данных в измененных условиях и правильность чтения и 

составления таблиц и диаграмм. 

Исследование актуального уровня работы с таблицами и диаграммами у 

учащихся начальных классов проводилось в 1 этап- самостоятельные работы. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе школы МАОУ СШ № 32 г. 

Красноярска. В нём приняли участие 21 ученик в возрасте 10-11 лет. Были 

выбраны учащиеся 4 «В» класса – 11 девочек и 10 мальчиков 

По результатам исследования проведенных работ, мы можем сказать, что 

19% учащихся класса имеют высокий уровень сформированности умения. 

Остальные имеют средний (67%) и низкий (14%) уровень. 

Полученные результаты позволили нам выявить уровень 

сформированности умения работать с таблицами и диаграммами у обучающихся 

4 «В» класса.  

Проанализировав результаты работ обучающихся после 

констатирующего эксперимента, мы выявили, что у большинства школьников 

уровень сформированности умения работать с таблицами и диаграммами 

преимущественно средний.  
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Оценивая содержательные результаты младших школьников, мы сделали 

несколько важных наблюдений. 

Во-первых, отметим, что по результатам исследования 

сформированности умения работать с таблицей и диаграммой на уроках 

математики у младших школьников можно сказать, что у учеников выявлена 

зависимость когнитивного и деятельностного (правильность) критериев 

(Приложение Б, таблица 1и 2).  

Дети, у которых сформирован высокий уровень по критерию 

правильность, могут правильно выполнять задания по таблицам и диаграммам и 

объяснять последовательность действий. Учащиеся, у которых был низкий 

уровень правильности, следовательно, низкий уровень по когнитивному 

критерию, т. к. если ребенок не имеет представления о таблице и диаграмме в 

целом, то и правильно решить задание и объяснить свои действия он не может. 

Но также есть дети, у которых высокий уровень правильности, но низкий 

когнитивный уровень. В основе лежит неосознаваемая или плохо осознаваемая 

учеником схема действия, которая зафиксировалась в его непроизвольной 

памяти за счет многократного выполнения одного и того же действия. Ученик 

действует импульсивно, хаотично, но за счет непроизвольного запоминания 

алгоритма и непроизвольного внимания как бы предугадывает направление 

правильных действий, однако не может объяснить, почему следует делать 

именно так, а не иначе, легко отказывается от своего решения. В устной беседе 

при проведении наблюдения это подтвердилось. Хорошо знакомые действия 

может совершать безошибочно, а если допустит ошибку, может обнаружить ее  

самостоятельно или по просьбе учителя, однако делает это не систематически.  

Не может объяснить ни саму ошибку, ни правильный вариант, дает лишь 

формальные ответы типа: «так неправильно» т. е. прием освоен на 

репродуктивном уровне.  
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Большинство детей не справились с заданием, т. к. задание, 

представленное в самостоятельной №3 (приложение А) не типично для детей 

учащихся по традиционным УМК.  

При проверке критерия использование данных в измененных условиях 

необходим уровень, при котором ученик на высоком или среднем уровне владеет 

и когнитивным критерием, и критерием правильность. По отношению к другим 

случаям происходит частичная автоматизация решения заданий: ученик 

предельно быстро выделяет и выполняет систему операции, не объясняя, почему 

выбрал именно их и как выполнил каждую.  

Следует отметить, что использование данных в измененных условиях и 

правильность не являются противоречивыми качествами. Они всегда выступают 

в единстве: при выполнении заданий с таблицами и диаграммами правильность 

сохраняется, но при изменении каких-либо данных этот критерий сразу же 

переходит, как правило, на низкий уровень.  

И наоборот, без высокого или среднего уровня по критерию правильность 

учащиеся чаще всего не могут справится с заданием, направленным на 

выявление уровня знаний по критерию использование данных в измененных 

условиях. 

Все это свидетельствует о том, что наша гипотеза верна, а данные выводы 

легли в основу разработанного нами формирующего эксперимента, 

направленного на совершенствование умения описывать объекты и процессы в 

окружающем мире с помощью таблиц и диаграмм.  

Изучив способы формирования умения работать с таблицами и 

диаграммами у младших школьников, мы избрали одно из средств – это решение 

заданий, направленных на умение описывать объекты и процессы в 

окружающем мире. 
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Мы рассмотрели рабочие программы УМК и оценили, где использование 

приемов устных вычислений в рамках изучаемых тем возможно для 

формирования умения работать с таблицами и диаграммами, на основе этого 

выделили 5 разделов математики и 2 основных вида упражнений. А также 

разработали комплекс специальных упражнений и рассмотрели методические 

особенности работы и организации деятельности учащихся при выполнении 

таких упражнений.  

Таким образом, задачи, поставленные, в данной выпускной 

квалификационной работе были выполнены, тем самым цель исследования была 

достигнута.
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Приложение 
 

Приложение А 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Даны примеры. Занеси эти данные в таблицу ниже. 

 

3*4 5*8 7*6 2*1 4*5 9*3 6*7 

 

Например: 8*3 

 8       

 3       

 24       

 

Внеси недостающие данные в таблицу. 
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Самостоятельная работа №2. 

 

Глядя на таблицу, заполни текст: 

 

 

1. Летом в _________________ на лесной базе отдыха было меньше 

всего отдыхающих. 

2. За все лето базу отдыха посетило всего _______ человек. 

3. Осенью в __________________ на лесной базе отдыха было 

больше всего отдыхающих. 

4. В апреле, октябре и ноябре на лесной базе отдыха были скидки. За 

это время базу посетили ________ человек. 

5. В ________________________________ базу отдыха посетило 

больше всего отдыхающих. 

6. В ________________________________ базу отдыха посетило 

меньше всего отдыхающих. 

7. 480 отдыхающих в ________________ приезжали на лесную базу 

отдыха.  
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 Самостоятельная работа № 3  

 

Доктор Айболит знает универсальное лекарство от всех болезней- 

гоголь-моголь. В «Ветеринарном справочнике» приведены 

следующие рекомендации по лечению гоголем-моголем: 

 

Количество лекарства должно быть равно половине массы 

животного. 

 

Рассчитай вместе с доктором Айболитом, сколько гоголя-моголя 

нужно взять для лечения каждого животного. 
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Приложение Б 

Таблица 1 – Протокол программы исследования 

 

№ п/п  Деятельностный 

 Когнитивный (макс. 7 б.) Использование данных в 

Правильность чтения 
таблиц и 

  измененных условиях( макс. 7 б) диаграмм ( макс. 7 б.) 

    

1. 4 4 3 

2. 2 4 2 

3. 6 2 6 

4. 3 5 2 

5. 5 6 2 

6. 2 4 3 

7. 6 5 2 

8. 5 3 1 

9. 1 2 0 

10. 3 4 4 
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11. 0 5 2 

12. 7 7 5 

    

13. 3 3 1 

14. 4 4 3 

15. 1 2 2 

16. 6 5 5 

17. 5 6 2 

18. 1 3 2 

 

 

 

19. 7 4 7 

20. 4 5 5 

21. 4 1 1 
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Таблица 3 — Общий уровень сформированности навыка 

 

№ п/п Общее количество баллов Уровень 

   

1. 11 средний 

2. 8 средний 

3. 18 высокий 

4. 10 средний 

   

5. 13 средний 

6. 9 средний 

7. 13 средний 

8. 9 средний 

9. 3 низкий 

10. 11 средний 

11. 7 средний 

   

12. 19 высокий 

13. 7 средний 

14. 11 средний 

15. 5 средний 

16. 16 высокий 

17. 13 средний 

18. 6 низкий 

19. 18 высокий 

   

20. 14 средний 

21. 6 низкий 
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Приложение В. 

Банк заданий с таблицами и диаграммами. 

Задание 1. 

Городской парк разбит на 3 участка. Расскажи по таблице: 

а) на каком участке больше всего деревьев, меньше всего деревьев? 

б) каких деревьев больше всего, меньше всего? 

в) сравни число берез и елей. 

 

 

Задание 2. 

Сосчитай число прямых, острых и тупых углов на рисунке. Занеси данные в 

таблицу. 

Расскажи, каких углов больше всего; меньше всего. 
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Задание 3. 

Узнай у своих одноклассников, где они провели больше всего времени в 

воскресенье, и заполни такую же таблицу. (Каждый может назвать только 

одно место отдыха.) Расскажи, где провело воскресенье наибольшее число 

ребят; наименьшее число ребят. 

 

 

Задание 4. 

Меры времени. Выбери ответ (лишнее зачеркни) 

В 1 часе 60 секунд/минут 

В 1 минуте 60  секунд / часов 

В сутках 12 часов / 24часа 

В неделе 7 дней / 30 дней 

В декабре 31  день / 28 дней 

В году 12  месяцев / 24месяца 

В году 365 дней / недель 

Зимние каникулы длились 2     недели /  месяца 

Летние каникулы длились 3     месяца /  недели 

Учебный год продолжается 9      месяцев /  дней 

Урок  длится 45     минут /  секунд 

Перемена длится 15     минут /  секунд 

Бассейн я проплываю за 2     минут / секунд 

В бассейне задерживаю   дыхание    на 25    минут / секунд 
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Задание 5. 

Меры времени. Дополни 

  В 1 часе                           минут                                     

   В 1 минуте                   секунд        

   В сутках                     часа 

   В неделе                           дней 

   В декабре                     день 

   В году                 месяцев        

    В году                    дней 

   Зимние каникулы длились     2 

   Летние каникулы длились     3 

   Учебный год продолжается      9 

    Урок  длится    45 

   Перемена длится    15 

   Бассейн я проплываю за    2 

   В бассейне я могу задержать 

дыхание  на  

   25 
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 Задание 6. 

Вычисли и узнаешь, какое млекопитающее самое маленькое на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. 

Вычисли и узнаешь, самое медленное животное в мире. 

 

 

 

54 + 25 =  и   38 + 20 =  л  

               

45 - 30 =  ц   20 - 9 =  н  

               

73 + 7 =  в   59 - 40 =  е  

               

26 - 7 =  е   75 - 70 =  *  

               

 

 

 

 

81 63 18 41 63 49 39 48 50    2 

          

37 + 11 =  й   20 + 43 =  е 

              

42 - 40 =  а   23 + 16 =  о 

              

22 - 4 =  м   81 - 40 =  л 

              

56 - 7 =  р   79 + 2 =  з 

              

93 - 30 =  е   45 + 5 =  к 

58 19 11 79 80 19 15 
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Задание 8. 

Вычисли и узнаешь, какое название получила птица за свою окраску хвоста?  

 

 

20 + 12 =  к   50 + 43 =  г 

              

99 - 40 =  т   55 + 33 =  р 

              

57 - 26 =  с   80 - 45 =  и 

              

26 - 7 =  а   59 + 5 =  о 

              

43 - 30 =  в   62 + 8 =  х 

 

Задание 9. 

Вычисли и узнаешь, какие зверьки из Южной Африки никогда не пьют? 

 

 

 

44 + 35 =  ы   44 + 20 =  с  

               

63 - 50 =  т   50 - 9 =  р  

               

77 + 3 =  а   88 - 50 =  у  

               

66 - 7 =  к   64 - 50 =  и  

               

 

 

 

 

 

93 64 88 35 70 13 64 31 59    32 19 

           

64 38 41 14 59 80 13 69 
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Задание 10. 

Вычисли и узнаешь, какие австралийские птицы могут имитировать пение 

любой другой птицы и крики многих животных. 

 

 

 

18 + 3 =  ы   28 + 40 =  х 

              

41 - 3 =  о   53 + 26 =  с 

              

72 - 8 =  в   91 - 80 =  л 

              

32 - 7 =  т   29 + 9 =  о 

              

95 - 40 =  р   33 + 8 =  и 

 

Задание 11. 

Вычисли и узнаешь, какая птица делает в гнезде подстилку из рыбьих костей. 

 

 

 

24 + 15 =  к   28 + 8 =  о  

               

45 - 9 =  о   70 - 9 =  и  

               

72 + 8 =  р   59 + 40 =  д  

               

96 - 7 =  м   75 - 70 =  з  

               

 

 

 

11 41 55 38 68 64 38 79 25 21 

          

5 61 89 36 80 36 90 36 39 
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Задание 12. 

 

Начало действия 

 

Время действия Окончание 

действия 

Ира легла спать в 21.00  Проснулась в 6.00 

Мама начала стирать 

белье в 14.00 

 Закончила - 15.30.  

 Был в пути 3 часа Прилетел в Лондон 

21.00 

Автобус выехал в 10.05 Был в пути  2. 40  

Такси отправилось в 

путь из Маарду в 9.00 

 Было в Таллинне в  

9.40 

Рабочий день 

начинается в 7.30 

Рабочий день длится  

8 часов 

 

 

 

 

Миша был в школе 4 

часов. 

Уроки закончились в 

12.00  

Учёба в школе 

начинается 8.10 

Учебный день длится  

5 часа 

 

Яна вышла гулять с 

собакой в 7.15 

Прогулка длилась  30 

минут. 

 

 Он гулял 1 час Игорь пришёл с 

прогулки в 15.10 

Марк лёг спать в 22.00  Проснулся в 7.00 

Катя вышла в школу 

7.40 

 Пришла в школу 7.50 

Сын пошёл в магазин в 

14.10 

Был в магазине 1.20  

 Были в пути 30 минут. Приехали на дачу 

18.40 
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Задание 13. 

 

 

 

 

Начало действия 

 

Время действия Окончание действия 

Мама начала стирать белье 

в 11.30 
Сколько времени мама 

стирала белье? 

Закончила - 13.30.  

 

Ответ: 

Рабочий день начинается в 

7.00 

Рабочий день длится  

8 часов 
Когда закончился   

рабочий день? 

 

 

Ответ: 

Во сколько Саша пришёл 

в школу?  

 

Саша был в школе 4 часов. Уроки закончились в 

13.00.  

 

Ответ: 

Учёба в школе начинается 

8.15 

Учебный день длится  

5 часа 

Во сколько закончился   

учебный день? 

 

Ответ: 

Оля вышла гулять с 

собакой в 6.15 

Прогулка длилась  40 

минут. 

Во сколько пришла 

домой Оля? 

 

Ответ: 

Когда он вышел гулять? Он гулял 2часа Игорь пришёл с прогулки в 

15.20 

 

Ответ: 

Коля лёг спать в 21.00 Сколько часов спал 

Коля? 

Проснулся в 6.00 

 

Ответ: 

Маша вышла в школу 7.30 Как долго она шла в 

школу? 

Пришла в школу 7.40 

 

Ответ: 

Папа пошёл в магазин в 

17.30 

Был в магазине 1.10 Когда вернулся домой? 

 

Ответ: 

Во сколько выехали на 

дачу? 

Были в пути 20 минут. Приехали на дачу 18.50 

Ответ: 
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Задание 14. 

Заполни таблицу. 

      Красные      Жёлтые    Всего 

Шары         20        60 

Звёзды           10       40 

Всего    

  

Используя таблицу ответь на вопросы: 

 Вопросы: Ответы: 

1 Сколько было жёлтых шаров на ёлке?  

2 Сколько было красных звёзд на ёлке?  

3 Сколько всего было жёлтых игрушек на ёлке?  

4 Сколько всего было красных игрушек ёлке?  

5 На сколько меньше красных шаров, чем жёлтых?   

6 На сколько больше красных звёзд, чем жёлтых?  

7 Сколько всего игрушек красного цвета на ёлке?  

8 Сколько всего игрушек жёлтого цвета на ёлке?  

9 Сколько всего игрушек на ёлке?  

Задание 15. 

Заполни таблицу 

      Зелёные      Жёлтые    Всего 

Яблоки         7        15 

Груши           10       22 

Всего    

  

Ответь на вопросы, на которые можно ответить с помощью таблицы: 

 Вопросы: Ответы: 

1 Сколько было жёлтых яблок?  

2 Сколько было зелёных груш?  

3 Сколько всего  жёлтых фруктов купили?  

4 Сколько всего было зелёных фруктов?  

5 Кто покупал фрукты?  

6 Какие сорта яблок купили?  

7 Сколько всего яблок и груш купили?  

8 Сколько весит один ящик с яблоками?  
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Задание 16. 

В таблице представлены данные по некоторым видам внеклассных занятий в 

субботу. 

Класс Спортивные 

секции 

Музыкальный 

кружок 

Проектная 

деятельность 

Кружок 

изобразительного 

искусства 

1 «А» 5 3 5 4 

1 «Б» 6 2 4 3 

2 «А» 6 3 3 3 

2 «Б» 5 1 2 6 

3 «А» 8 3 5 3 

3 «Б» 4 4 3 5 

4 «А» 9 2 5 3 

4 «Б» 7 3 7 4 

 

Задание: 

1. Постройте столбчатую диаграмму, иллюстрирующую число учеников 

двух первых, двух вторых, двух третьих и двух четвертых классов, 

посещающих спортивные секции в этот день (4 столбца) 

2. Постройте диаграммы, отвечающие тем же условиям, для остальных 

видов внеклассных занятий (3 диаграммы) 

3. Постройте столбчатую диаграмму, иллюстрирующую число всех 

учеников начальной школы, посещающих каждый из видов 

внеклассных занятий (4 столбца) 

4. Постройте круговую диаграмму, иллюстрирующую количество 

учеников первых, вторых, третьих и четвертых классов, посещающих 

музыкальный кружок (4 части) 

5. Постройте круговые диаграммы, отвечающие тем же условиям, для 

остальных видов внеклассных занятий (3 диаграммы) 

6. Постройте круговую диаграмму, иллюстрирующую количество детей 

первых классов, посещающих разные виды внеклассных занятий 

7. Постройте круговые диаграммы, отвечающие тем же условиям, для 

остальных классов (2-х, 3-х, 4-х, 3 диаграммы) 
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Задание 17. 

Саша простудился. Как он может восполнить норму, если для восстановления 

иммунной системы в сутки необходимо употреблять 2000 мг витамина С? 

 

 

Задание 18. 

Четырехлетний Вова весит 18 кг. Построй столбчатую диаграмму увеличения 

массы тела мальчика с 4 до 10 лет, если известно, что каждый год он 

прибавляет в весе ровно 2 кг, а в 9 лет он похудел на 3 кг. 

Задание 19. 

Катя собирается на праздник и хочет выглядеть лучше всех. Однако в 

кошельке всего 1000 руб. Рассмотри внимательно таблицу. Сколько денег 

останется у Кати, если она сделает себе укладку и стрижку волос?  
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Услуга  Стоимость 

Укладка волос 250 

Женская стрижка 450 

Маникюр 400 

Мужская стрижка 300 

Педикюр 600 

Окрашивание волос 850 

 

Задание 20. 

Вика и Дима собираются на праздник и хотят выглядеть лучше всех. Однако в 

кошельке у каждого есть всего 1000 руб. Рассмотри внимательно таблицу. 

Сколько денег останется у Вики в кошельке, а сколько у Димы? При условии, 

что Вика сделает себе маникюр и укладку волос, а Дима - мужскую стрижку и 

укладку волос?  

Услуга  Стоимость 

Укладка волос 250 

Женская стрижка 450 

Маникюр 400 

Мужская стрижка 300 

Педикюр 600 

Окрашивание волос 850 

  

Задание 21. 

Вера Павловна покупает продукты в супермаркете, а ее подруга Антонина 

Григорьевна на рынке. Для праздничного стола Вере Павловне нужно 

докупить 

2 кг свинины, 3 кг курицы и 1 л молока, а Антонине Григорьевне для 

семейного ужина нужно купить шампиньоны, 2 л молока, 200 г горбуши и 

батон. Кто потратится на продукты больше?  
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Задание 22. 

Маша собирается приготовить фруктовый салат. Посчитай, сколько денег 

нужно потратить девочке, если для салата требуется 1200 г апельсинов, 1 

килограмм 100 грамм бананов, 2 кг яблок, 600 г киви, 100 г грецких орехов, 

800 г ананаса и 300 г граната? 

Продукты Цена за 100 г. 

Апельсины 12 рублей 

Яблоки 8 рублей 

Киви 15 рублей 

Бананы 6 рублей 

Гранаты 21 рубль 

Ананасы 18 рублей 

Грецкие орехи 74 рубля 
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Задание 23. 

 

Построй круговую диаграмму «Распределение  времени ученика 6 класса» 

Сон- 9 часов 

Учёба в школе- 6 часов 

Домашняя работа-1 час 

Время на отдых-  2 часа 

Работа с ПК- 1 час 

Просмотр телевизора- 2 часа 

Задание 24. 

Используя данные таблицы, ответьте на вопросы. На сколько граммов яблоко 

легче апельсина? На сколько граммов яблоко легче дыни? На сколько граммов 

яблоко тяжелее лимона? Чему равна масса 5 яблок? Что легче: 2 яблока или 3 

лимона? На сколько масса арбуза больше массы дыни? Во сколько раз масса 4 

апельсинов больше массы 2 яблок? Во сколько раз масса 4 апельсинов больше 

массы 4 яблок? 

Фрукты Количество Масса 

Яблоко 2 шт. 400 г 

Лимон 4 шт. 600 г 

Дыня 1 шт. 2 кг 200 г 

Апельсин 4 шт. 800 г 

 

Задание 25. 

В зоопарк «Роев Ручей» привезли новых животных по обмену. Представьте 

данные таблицы в виде диаграммы. 
 

Название животного Количество животных 

крокодилы 11 

медведи 6 

обезьяны 9 

слоны 3 

 

 


