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Площадь



Площадь - точного определения этого понятия нет, но своими 
словами можно сказать, что это место, которое фигура занимает 
на поверхности чего- либо.



Понятие о площади фигуры имеет любой человек: мы говорим о 
площади комнаты, площади земельного участка, о площади 
поверхности, которую надо покрасить, и так далее. При этом мы 
понимаем, что если земельные участки одинаковы, то площади их 
равны; что у большего участка площадь больше; что площадь 
квартиры слагается из площади комнат и площади других её 
помещений.



Прежде всего, площадь выделяется как свойство плоских 
предметов среди других их свойств. Уже дошкольники 
сравнивают предметы по площади (не называя само слово 
«площадь») и правильно устанавливают отношения «больше», 
«меньше», «равно», если сравниваемые предметы очень резко 
отличаются друг от друга или совершенно одинаковые.



По разным программам “Площадь” изучается во втором и в третьём 
классах.

В методике выделяют следующие этапы изучения этих величин:
1 этап.  Ознакомление с величиной на основе уточнения жизненных 
представлений учащихся.
2 этап.  Сравнение величин разными способами:
- «на глаз» или с помощью ощущений;
- с помощью приемов наложения или приложения;
- с помощью различных мерок 
3 этап.  Введение единицы измерения. Формирование измерительных 
навыков
4 этап. Сложение и вычитание величин, выраженных в одной единице 
измерения 
5 этап. Введение  других единиц измерения  величины. Перевод из 
одной единицы в другую.
6 этап. Сложение и вычитание величин, выраженных в единицах двух 
наименований.
7 этап.  Умножение и деление величин на число. 



1 этап. Уточнение жизненных представлений, введение понятия 
«Площадь». 



2 этап.  Сравнение площадей разными способами.

На данном этапе мы обязательно используем слово “Площадь” 

А) «на глаз» - визуально. Предлагаем для сравнения контрастные 
по площади фигуры. Дети сравнивают и в ответах использую 
терминологию. Например: площадь красного круга больше 
площади зеленого квадрата и т.д.



Также на данном этапе можно использовать площадь парты, книги 
или пенала.   



Б) Сравнение способом наложения . 

Если одна фигура полностью помещается внутри 
другой, то площадь первой фигуры меньше 
площади второй.



В) использование различных мерок.

Дети подсчитывают количество  мерок, поместившихся в каждой 
фигуре, и сравнивают эти числа.
Далее даем множество упражнений на нахождение площадей с 
помощью различных мерок.



3 этап. Введение единой меры площади.

7 см2

Детям показываем, что в жизни использовать разные мерки 
людям не удобно. И люди договорились, что будет 
использоваться для всех одинаковая мерка.



Вводим палетку.

Палетка - это  прозрачная пленка, расчерченная на см2. 



Чтобы вычислить площадь прямоугольника нужно его 
длину умножить на ширину.

7

3S=7*3=21



4 этап.  Сложение и вычитание величин, выраженных в 
единицах одного наименования.

S=8

Площадь квадрата равна 8 см2 ,а площадь прямоугольника на 10 см2  
больше. 



5 этап. В дальнейшем учащихся знакомят с другими единицами 
измерения площади.

1.Гекта́р (от гектои ар) метрическая единица площади, равная 
площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 10 000 м² = 100 ар = 100 
соток = 0,01 км²[1].
сельскохозяйственной. В России также часто употребляется термин 
«сотка»: одна сотка (100 м²) равна одной сотой части гектара, то есть 
одному ару.

На территории РСФСР (и впоследствии СССР) единица «гектар» 
была введена в практику после Октябрьской революции, вместо 
десятины. Для перевода использовалось соотношение 1 га = 11/12 
десятины.

Сокращение «га» уже с 1930-х годов входит в устную речь, например, 
у Мандельштама в «Стансах» 1935 года: «Сухая влажность 
чернозёмных га»[2].



2.Ар.
Ар (обозначение: а; из фр. are от лат. area «площадь, 
поверхность», рус. разг. со́тка) — единица измерения площади в 
метрической системе, равная площади квадрата со стороной 10 м. 
Известна также как «сотка» (то есть 100 м² или 1/100 гектара).

1 а = 1 дам² = 100 м² = 0,01 га
Ар был установлен в качестве официальной меры площади 
Французской республики в законе от 18 жерминаля III года 
Республики (7 апреля 1795 года). В этом же законе было введено 
и само слово «ар» от лат. area и фр. aire, в значении «площадь, 
поверхность, участок, поле, пустырь»[1].

К производным от ара единицам площади, кроме гектара, 
относятся декары или дунамы, равные 10 арам, и тайский рай, 
равный 16 арам.



3.Квадратный метр (м²) — единица измерения площади 
в Международной системе единиц (СИ).

1 м² равен площади квадрата со стороной в 1 метр.

1 м² =

0,000 001 квадратных километров (км²)
100 квадратных дециметров (дм²)
10 000 квадратных сантиметров (см²)
1 000 000 квадратных миллиметров (мм²)
0,000 1 гектаров
0,01 аров
1,195 990 квадратных ярдов
10,763 911 квадратных футов
1 550,003 1 квадратных дюймов



Также дети должны знать 
наизусть таблицу:

1 см2 = 100мм2                       

1дм2= 100 см2

1м2=100 дм2

1а= 100м2

1га= 100а 
1км2 = 100га
1 дм2 =10 000мм2

1м2= 10 000 см2

1а = 10 000дм2

1га = 10 000м2 
1км 2= 10 000а
1км = 100 0000м2 



Далее детей продолжают знакомить с палеткой , но здесь палетку 
используют для измерения площадей фигур  с неровными краями.

Алгоритм:
1) посчитаем число полных 
квадратов;
2) кол-во  неполных квадратов 
и разделим его на 2; 
3) сложим числа, полученные 
на 1 и 2 шаге.



6 этап. Сложение и вычитание величин, выраженных в единицах  
двух наименований.

Аналогично, как и при изучении  длины  выполняют устные и 
письменные вычисления. 
а) устные вычисления. - в строчку: 3км2 46м2+ 2м213см2

б) письменные вычисления - с предварительным переводом в  
более мелкие  меры
54га 15 а -28га57а



7этап.  Умножение и деление величины на число. 
Рассматривают 2 случая: 
а) устные; 
б) письменные.



Даём деткам задание: Площадь какой 
фигуры больше? Попробуйте определить 
всеми способами, которые мы с вами 
изучили и проверить, какой из них 
удобнее использовать.



Определить с помощью 
наложения одной фигуры на 
другую, какая из них больше.



Найдите площадь паучка 
с помощью палетки.



История возникновения площади.



Зарождение геометрических знаний, связанных с измерением 
площадей, теряется в глубине тысячелетий.

Необходимость измерять площадь 
возникла у человека тогда, когда он 
начал заниматься земледелием, 
строительством жилищ, другие 
виды деятельности потребовали 
измерения площади.



Лишь при Петре I в 1701 году открыли в Москве 
«Математические и навигатские, то есть Мореходно-хитростных 
наук школу». В программу обучения включили преподавание 
арифметики, алгебры, геометрии и тригонометрии. Эти науки 
преподавал выписанный из-за границы профессор-математик 
Форварсон и математик-самоучка Леонтий Магницкий. С того 
времени основы геометрии как науки проникли к нам в Россию. 
Именно а начале ХVIII века под редакцией Форварсона были 
переведены на русский язык и изданы «Начала» Евклида.



В древности человеку приходилось 
постепенно постигать не только 
искусство счета, но и измерений. 
Когда древний человек, уже 
мыслящий, попытался найти для 
себя пещеру, он вынужден был 
соразмерить длину, ширину и высоту 
своего будущего жилища с 
собственным ростом. А ведь это и 
есть измерение. 



Изготавливая простейшие орудия 
труда, строя дома, добывая пищу, 
возникает необходимость измерять 
расстояния, а затем площади, 
емкости, массу, время. Наш предок 
располагал только собственным 
ростом, длиной рук и ног. Если при 
счете человек пользовался пальцами 
рук и ног, то при измерении 
расстояний использовались руки и 
ноги.



Для первобытных людей важную 
роль играла форма окружавших их 
предметов. По форме и цвету, они 
отличали съедобные грибы от 
несъедобных, пригодные для 
построек породы деревьев от тех, 
которые годятся лишь на дрова, 
вкусные орехи от горьких и т. д. 
Особенно вкусными казались им 
орехи кокосовой пальмы, которые 
имеют форму шара. А добывая 
каменную соль, люди наталкивались 
на кристаллы, имевшие форму куба. 
Так, овладевая окружающим их 
миром, люди, знакомились с 
простейшими геометрическими 
формами.



Уже 200 тысяч лет тому назад были 
изготовлены орудия сравнительно 
правильной геометрической формы, 
а потом люди научились шлифовать 
их. Специальных названий для 
геометрических фигур, конечно, не 
было. Говорили: «такой же, как 
кокосовый орех» или «такой же, как 
соль» и т. д. А когда люди стали 
строить дома из дерева, пришлось 
глубже разобраться в том, какую 
форму следует придавать стенам и 
крыше, какой формы должны быть 
бревна. Сами того не зная, люди все 
время занимались геометрией: 
женщины, изготавливая одежду, 
охотники, изготавливая наконечники 
для копий или бумеранги сложной 
формы, рыболовы, делая такие 
крючки из кости, чтобы рыба с них не 
срывалась



Похожую историю рассказывает Л.Н. Толстой в притче "Много 
ли человеку земли надо". Герой ее - мужик Пахом - покупает 
землю. За 1000 рублей ему передается во владение участок, 
который он сможет обойти за день. Конечно, мужику хочется 
получить за свои деньги как можно больше земли. Он 
торопится, спешит и загоняет себя до смерти. В результате 
Пахом получает, как и любой покойник три аршина земли. 
"Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно 
насколько он от ног до головы захватил - три аршина, и 
закопал его". Так кончает писатель свой рассказ.



То, что в разных странах существовали различные меры 
длины, веса, площади и т. п., было неудобно. Это мешало 
развитию торговли, ремесел, и в 1791 году Национальное 
собрание Франции по предложению Комиссии по мерам и 
весам Академии наук утвердило новую систему мер, которая, 
по мнению ее создателей, годилась "на все времена и для всех 
народов". В соответствии с этой системой длина измерялась в 
метрах, вес - в килограммах, а площадь земельных участков - в 
арах.



В 1875 году 17 стран, в том числе и Россия, подписали 
Метрическую конвенцию, по которой обязывались ввести в своих 
странах систему мер, разработанную французскими учеными. Но 
еще долго всюду употреблялись местные меры. В России это 
были старинные меры, узаконенные еще Петром 1. Вот они и их 
перевод в современные единицы измерения.



Квадратная (кв.) верста = 250000 кв. саженей = 1,1381 км2; 
десяти на = 2400 кв. саженям =1,0925 га = 10925 м2; кв. сажень = 
9 кв. аршинам =4,5522 м2; кв. аршин = 256 кв. вершкам = 0,5058 
м2; кв. вершок = 19,758 см2.



Первой из сохранившихся рукописей, в которых излагаются 
правила измерения площадей, была «Книга сошного письма», 
самый древний экземпляр, который относится к 1629 году, хотя 
имеются указания, что оригинал был составлен при Иване Грозном 
в 1556 году. В этой книге имеется глава «О земном верстании, как 
земля верстать». В ней, к сожалению, содержится много 
ошибочного материала в способах измерения площадей. 
Возможно, они появились в результате искажений во время 
переписывания от руки. Приходится признать, что уровень знаний 
был невысоким, хотя не хочется считать россиян шестнадцатого и 
семнадцатого столетий менее грамотными, чем древние египтяне. 
Тем более ярким подтверждением тому служат исключительные по 
красоте архитектурные памятники того времени, такие, как собор 
Василия Блаженного, построенный в 1553-1560 г.г. при Иване 
Грозном русскими «мастерами каменных дел Постником, 
Яковлевым и Бармой.





В Древней Руси при вычислении площадей допускали 
грубейшую ошибку, полагая, что «фигуры с равными 
периметрами имеют равные площади». Это предположение 
неверно ни для одной фигуры, даже если они имеют равные 
стороны. Например, при равенстве сторон квадрата сторонам 
ромба площадь квадрата больше площади ромба, так как 
высота ромба короче его стороны



На ошибках учатся - гласит народная мудрость. Многократно 
ошибаясь и исправляя собственные ошибки, человек достиг 
современной высокой культуры вычислений.



Анализ учебников.



Моро.
По учебнику Моро, впервые, 
площадь изучается в 3 классе, в 
первой части книги.

На данной странице автор 
использует способ наложения 
фигур друг на друга.



На странице 57, автор 
знакомит учеников со 
способом использования 
различных мерок, потому 
что способом наложения 
это будет сделать не 
удобно. Некоторые части 
фигур будут торчать. 



Далее Моро вводит единую 
меру площади кВ см. 



Затем, автор вводит 
формулу и по ней 
дети уже могут 
находить площадь 
прямоугольника.
S=а*b 
(длину умножить на 
ширину)



Алгоритм использования палетки:
1) посчитаем число полных 
квадратов;
2) кол-во  неполных квадратов и 
разделим его на 2; 
3) сложим числа, полученные на 1 и 
2 шаге.



Также учитель может предложить 
детям выполнить это задание с 
помощью палетки



Площадь, по учебнику Чекина, начинает 
изучаться в 3 классе. Различие между 
его программой и программой Моро 
заключается в том, что Чекин не вводит 
понятийный аппарат, а новая тема 
начинается сразу с заданий.

Чекин.



На следующей странице автор 
использует способ наложения одного 
предмета на другой



Далее Чекин знакомит детей с  
единой мерой площади - кВ см. ,
после чего дает задания для этой 
меры.



В решении любого задания и детям, и учителю нужно 
обязательно проговаривать слово “Площадь”.
Например: Площадь экрана мобильного телефона 
Коли больше площади экрана мобильного телефона 
Тани в 3 раза.



На следующих страницах Чекин знакомит 
детей с более сложной темой – площадь 
многоугольника. Она решается с помощью 
подсчёта клеточек.



После, дети изучают тему “Палетка”, которые должны заранее 
подготовить дома сами.



Чекин закрепляет знания учеников, даёт задания на 
повторение пройденного материала после изученной 
темы.



Демидова 
знакомит детей с 
площадью еще во 
втором классе.
Она даёт задания, а 
после них уже пишет 
формулу для 
нахождения площади 
прямоугольника.

S=a*b=b*a.

Она записала формулу 
таким образом, чтобы 
дети поняли, что можно 
умножать длину на 
ширину, а можно 
умножать ширину на 
длину.



Отличие учебника Демидовой 
и учебника Моро заключается 
в то, что у Моро больше 
заданий и она пишет, какими 
способами нужно найти 
площадь прямоугольников.



Петерсон
 
Автор начинает знакомить деток с 
Площадью во 2 классе, во второй 
части учебника.

На первой странице она даёт 
задания и определение площади.



На следующей странице 
учебника автор даёт задание 
Измерить площадь мерками 
и сравнить площади.





На странице 43 вводится 
единица площади – квадратный 
сантиметр, дециметр, метр.



На 44 странице Петерсон даёт задание 
“Сложение и вычитание величин, выраженных в 
единицах одного наименования”.



Страница 45 – закрепление пройденного материала.



Истомина 
Истомина начинает вводить тему Площадь 
в 3 классе 1 части учебника. 



А задания и изучение новой темы 
продолжает во второй части учебника, 
одновременно изучая и периметр 
прямоугольника.

На 3 странице автор знакомит класс с 
палеткой.



На следующей странице Истомина 
даёт определение понятию Площадь, 
а после и задания по новой теме.



Далее автор даёт задание деткам 
построить самим прямоугольник с 
определенной площадью. После 
заданий задаёт вопросы.



Истомина придумывает задания непохожие на 
задания авторов других учебников. Например : Найти 
площадь закрашенных фигур.



На следующей странице Истомина даёт 
таблицу  основной единицы площади 
“Квадратный метр”



После идут небольшие задачки 
по таблице на нахождение 
единиц площади.



Аргинская

По программе Аргинской Площадь 
и ее измерения изучаются в 3 
классе.

На 3 странице сначала повторяют 
раннее изученную тему “Длина”, а 
уже после переходят к площади.





Далее автор предлагает 
сравнить площади различных 
фигур способом “на глаз”



На странице 6 даются задания, 
которые нужно решить способом 
наложения фигур друг на друга.



Далее дети учатся определять 
площадь с помощью мерок.









На этой странице снова нужно 
определить площадь при помощи 
мерок.



На странице 14 дети знакомятся с 
палеткой, а после, с ее помощью 
находят площади фигур. 



Подводя итоги я хочу сказать, что в презентации мы 
познакомились с историей возникновения площади,  
повторили этапы изучения площадей, а также я 
разобрала книги различных авторов, ведь каждый учебник 
и каждая программа по своему интересна и уникальна.
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