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начальном общем образовании. 
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Одним из важнейших аспектов русского языка являются его части речи, а 

именно: имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, имя 

числительное, местоимение. Но это не все части речи, которыми богат наш язык, 

это лишь та часть, которую изучают дети в начальной школе 

В данной статье мы рассмотрим теорию и методику преподавания глагола 

школьникам в начальном общем образовании. 

Глагол – одна из самых сложных тем, изучаемых в начальной школе. Глагол 

начинают изучать уже с первого класса, но его не называют глаголом. Его 

называют словом, обозначающим действие. Его глаголом начитают называть 

только начиная со второго класса. 

Последовательность работы над глаголами, связь между разделами, объем 

программного материала, приемы и средства его изучения в каждом классе 

определяются задачами изучения данной части речи, ее лингвистическими 

особенностями и познавательными возможностями младших школьников. 

Основные задачи заключаются в том, чтобы сформировать первоначальное 

понятие о глаголе как части речи, развить умение осознанно употреблять 

глагол в устных и письменных высказываниях, повысить уровень умственного 

развития учащихся, выработать навык правописания личных окончаний 

наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Все задачи решаются во 

взаимосвязи. 

Лингвистические особенности глагола довольно сложны, поэтому в 

начальных классах учащиеся знакомятся только с некоторыми категориями, 

характерными для данной части речи. При отборе материала учитывается 

степень его необходимости для осознанного решения речевых и 

орфографических задач. Так, уже во II классе проводится элементарная работа 
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над видом глагола (без термина). Учащиеся наблюдают над употреблением в 

речи глаголов, отвечающих на вопросы что делать? и что сделать?, учатся 

правильно ставить вопрос к слову. Научить различать вид глагола с помощью 

вопросов важно уже во II классе, так как без этого невозможно изучение 

изменения глаголов по временам (согласно программе это также проводится во 

II классе). Глаголы совершенного вида, как известно, имеют формы настоящего, 

прошедшего и будущего (сложного) времени, глаголы несовершенного вида 

настоящего времени не имеют. Невнимание к виду глагола нередко является 

причиной ошибок при образовании временных форм (пример ошибки: от 

глагола петь учащиеся 

образуют настоящее время пою, прошедшее пел, будущее спою вместо буду 

петь). 

Распознавание вида необходимо и для того, чтобы определить спряжение 

глагола (решать — I спряжение, решить — II, отправить — II, отправлять — I и т. 

п.). Понимание взаимодействия вида глагола и его временных форм, хотя бы на 

уровне частично понятийном, вносит элемент осознанности при изменении 

учащимися глагола по временам и в употреблении глагола (например, для 

указания на завершенность действия, которое выполнялось до момента речи, 

ученик использует глагол сочинил, а для указания на его незаконченность — 

глагол сочинял и т. п.). 

Последовательность изучения глагола. 

Работа над глаголами в I классе. Подготовительный этап работы над 

глаголами условно относится к периоду обучения грамоте. 

Подготовка к изучению глагола заключается в развитии у учащихся 

внимания к лексическому значению слова, и в частности глагола. Упражнения 

над глаголами не являются самоцелью отдельных уроков, а проводятся в связи с 

чтением страниц букваря, составлением предложений по картинкам и т. д. 

Учитель специально создает условия для того, чтобы при составлении 

предложений, подбирая подходящее по смыслу слово, учащиеся устанавливали 

связь между тем, что обозначает слово, и вопросом, на который оно отвечает. 

Более целенаправленная работа над глаголами начинается во втором 

полугодии I класса в процессе изучения темы «Слова, отвечающие на вопрос что 

делать?» У части глаголов, как известно, лексическое значение совпадает с 

грамматическим (бежит, летает, прыгает, ходит, бросает и т. п.). С таких 

глаголов и целесообразно начинать работу. На примере действий, которые 

выполняют сами учащиеся, они наглядно убеждаются в том, что обозначают 

глаголы. Важным условием является подбор глаголов, значение которых не 

совпадает с житейским пониманием «действия» предмета. Постепенно у детей 

начинает формироваться расширенное понимание действия предметов, 

включая состояние (болеть, спать и т.п.), отношение к другому предмету 
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(удивляться, гордиться, уважать и т.п.), изменение качества (зеленеть, желтеть 

и т.п.). 

Программа указывает в качестве одного из ведущих умений, формируемых 

у первоклассников, постановку вопроса к слову. Учитель специально упражняет 

учащихся в этом, используя глаголы различных временных форм и вида (тексты 

широко представлены в учебнике). Слова, отвечающие на вопрос что? 

сопоставляются со словами, отвечающими на вопрос что делать? 

Рассматривая постановку вопросов к глаголам, необходимо подчеркнуть 

также, что данный вид работы не должен носить формального характера. 

Например, при распознавании вопросов что делает? И что делают? 

первоклассники практически знакомятся с изменением глаголов по числам, 

подводятся к пониманию сущности формы числа глагола. Учащимися 1 класса 

связь вопроса, на который отвечает глагол, и формы числа глагола 

воспринимаются следующим образом: слово отвечает на вопрос что делает? 

если обозначает действие одного предмета; слово отвечает на вопрос что 

делают? если обозначает действие двух или нескольких предметов. 

Аналогичная постановка к глаголам вопросов что делал? что делает? что 

сделает? или будет делать? фактически представляет собой пропедевтическую 

работу над временными формами глагола. 

Постановка морфологического вопроса к слову проводится чаще всего в 

предложении, и важно не отождествлять морфологический и синтаксический 

вопросы. Морфологический вопрос ставится в целях распознавания, какой 

частью речи является слово и каковы его формы. В I классе вопрос к слову 

ставится для выяснения, что обозначает слово: предмет, действие предмета или 

его признак. Важно научить ставить вопрос к слову, подбирать слова, 

отвечающие на указанный учителем вопрос, изменять слово в соответствии с 

изменением вопроса (например: что делает? играет, что делают? играют; что 

делал? читал, что делала? читала и т. п.). Необходимым условием работы над 

глаголом (так же, как и над другой частью речи) является составление 

предложений с фиксацией внимания учащихся на употреблении определенных 

глаголов и постановке к ним вопросов. 

Изучение глагола во II классе. Основные задачи данного этапа состоят в 

формировании понятия «глагол как часть речи», в ознакомлении с изменением 

глаголов по числам и временам, овладении учащимися умением образовывать 

временные формы глаголов, наиболее употребительных в речи младших 

школьников. 

При ознакомлении второклассников с категорией числа глагола 

обращается внимание на ее смысловую сторону и на формально-

грамматическое средство выражения числа. Учащиеся на основе конкретных 

наблюдений подводятся к обобщению о том, что глагол в единственном числе 

обозначает действие одного предмета, глагол во множественном числе 
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обозначает действие двух или нескольких предметов; при изменении числа 

глагола изменяется окончание. Таким образом, достигается установление 

учащимися связи между вопросом, на который отвечает глагол, формой числа, в 

котором он употреблен, и окончанием: что делает? ед. ч. говорит, что делают? 

мн. ч. говорят. В процессе выполнения упражнений у учащихся формируется 

умение изменять глагол по числам. 

Овладение временными формами глагола представляет для 

второклассников значительную трудность. Она обусловлена, в частности, и тем, 

что при образовании временных форм ученику нужно учитывать вид глагола. 

Сущность временной формы глагола раскрывается учащимися на основе 

сопоставления, когда совершается действие и когда о нем сообщается, т. е. на 

основе сопоставления времени совершения действия относительно момента 

речи. 

Из конкретного наблюдения позволяют получить лексический материал, 

обобщая который учащиеся под руководством учителя делают следующие 

выводы: 

1) Глаголы изменяются по временам. Глагол имеет три времени: 

настоящее, прошедшее и будущее. 

2) Глаголы настоящего времени обозначают действие, которое происходит 

в то время, когда о нем говорят, т. е. в момент речи. Они отвечают на вопросы 

что делает? что делают? 

3) Глаголы прошедшего времени обозначают действие, которое произошло 

до момента речи. Он» отвечают на вопросы что делал? что делали? Глаголы 

прошедшего времени имеют суффикс -л. 

4) Глаголы будущего времени обозначают действие, которое произойдет 

после момента речи. Они отвечают на вопросы что сделает? что сделают? или 

что будет делать? что будут делать? 

При распознавании времени глагола для младших школьников основным 

показателем выступает вопрос, на который отвечает глагол. Прием постановки 

вопроса не исключает ориентировки и на смысловую сторону временной формы 

глагола (обозначает время совершения действия относительно момента речи). 

Учитель специально обращает внимание учащихся на суффикс -л как показатель 

прошедшего времени глагола. 

Важно научить правильно пользоваться вопросом в целях распознавания и 

образования временных форм глагола. Вначале эта работа выполняется 

коллективно и направлена на установление связи: вопрос - время глагола - 

суффикс (для глаголов прошедшего времени). В качестве исходной для 

образования временных форм берется неопределенная форма, с которой 

учащиеся знакомятся как с начальной формой глагола. 
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