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Сущность понятия «процесс обучения» в настоящее время трактуется как 

единство четырех компонентов: целей обучения, содержания обучения, преподавания 

и учения. М.Р.Львов включает в это понятие еще один компонент: результаты 

обучения. Как, по-вашему, правомерно ли это? 

Эти компоненты тесно связаны между собой, взаимозависимы и 

взаимообусловлены. Цель – это ожидаемый результат, то, чего хочется добиться, 

четкое описание желаемого состояния, которое предполагается достигнуть. Цель 

обучения – это четко прорисованные результаты обучения, которые продумываются и 

прописываются изначально. В педагогике и методиках принято говорить о триединой 

цели (обучения, воспитания и развития). 

Предметом методики русского языка как педагогической науки является процесс 

обучения русскому языку в начальной школе. Исходя из характеристики предмета 

методики, можно наметить ее задачи. Традиционно они формулируются в виде 4 

вопросов, на которые призвана ответить методика: 

1. Зачем учить? (Определение целей и задач обучения). 

2. Чему учить? (Определение содержания обучения) 

3. Как учить? (Определение методов, приемов, форм и

 средств преподавания и учения). 

4. Почему учить так, а не иначе? (Осмысление и выбор наиболее эффективных 

средств, форм, методов и приѐмов обучения). 

Современная методика обучения русскому языку в начальной школе бурно 

развивается. Развитие осуществляется по всем ее линиям: методика обучения грамоте, 

методика изучения языковой теории, методика литературного чтения, методика 

развития речи. Создаются новые учебно-методические комплекты для начальной 

школы (концепции, программы, учебники и учебно-методические пособия к ним). 

Существенные направления улучшения методики: обеспечение развития учащихся в 
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процессе обучения русскому языку и литературе (развитие их интеллектуальной 

творческой деятельности исследовательских умений и навыков, коммуникативных 

компетенций и др.) Ставится задача реализовать системно-деятельностный подход в 

начальном обучении: наряду со знаниевым компонентом (умениями читать, считать и 

писать) в программном содержании предусматривается деятельностный компонент 

(заложить основы учебной деятельности: систему учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

реализовывать и оценивать учебные действия и их результат). 

В связи с этим разрабатываются и внедряются в школьную практику новые 

образовательные методики и технологии: технология взаимодействия, 

исследовательские методы и приемы, проектные методы, информационные и 

компьютерные технологии, технологии обучения в сотрудничестве, технологии 

организации самостоятельной работы (сбор новой информации, поиск информации, 

предоставление информации и др.). 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение системы 

языка, языковой теории, сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

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. 

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. 

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. Происходит накапливание того 

конкретного материала, на основе которого становится возможным обобщение 

относительно типичного для глагола лексико-грамматического значения: обозначают 
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действие предмета. 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. Например, во 

время прогулки, наблюдая за поведением птиц, учащиеся дополняют предложения 

подходящими по смыслу словами: Птицы осенью что делают? улетают, покидают 

(родные крал), сбиваются (в стаи). 

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, 

читает, сидит, ходит, играет 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 (удивляться, 

гордиться, уважать и т.п.), изменение качества (зеленеть, желтеть и т.п.). 

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. Необходимым условием работы над глаголом (так же, 

как и над любой 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 
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обобщению о том, что глагол в единственном числе обозначает действие одного 

предмета, глагол во множественном числе 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. Например, 

школьники наблюдают за действиями, которые выполняет или выполнил вызванный к 

доске ученик, а также обсуждают то, что еще будет сделано (читает стихотворение, 

читал, будет читать). Аналогично составляются предложения о том, что происходит в 

природе в настоящее время, т. е. в момент речи, что было до этого, что произойдет в 

будущем и т. п. 

Конкретные 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 
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прошедшего времени). Постановка вопроса направляет действия учащихся, например,: 

что делать? рисовать; что делал? рисовал; что буду делать? буду рисовать; что сделать? 

нарисовать; что сделал? нарисовал; что сделаю? нарисую. Учитель делает предметом 

осознания учащихся дифференцированную постановку вопроса что делать? и что 

сделать? с учетом завершенности (законченности) или незавершенности действия. 

В целях развития у учащихся осознанного употребления глагола в определенном 

времени в соответствии с целями высказывания необходимо использовать тексты. В 

заданиях упражнений предлагается учащимся определить время глагола и обосновать 

употребление той или иной глагольной формы, а также изменить время (например, 

заменить настоящее время прошедшим или наоборот), составить рассказ, употребив 

глаголы в определенном времени и т. п. 

Работа над глаголом в III классе представляет собой новую ступень в системе его 

изучения. Новым по сравнению со II классом является знакомство с неопределенной 

формой глагола, овладение спряжением глаголов, формирование навыков 

правописания безударных личных окончаний глаголов. 

Задачи изучения глагола в III классе: 

1. Углубить знания учащихся о глаголе как части речи (лексическое значение 

глагола, изменение по числам, временам, роль в предложении). 

2. Развить навыки точного употребления глаголов в речи. С этой целью 

продолжить наблюдения над употреблением глаголов в речи в прямом и переносном 

значении над глаголами-синонимами и глаголами-антонимами, чаще практиковать 

стилистический анализ текста, который записывают учащиеся на уроке. 

3. Познакомить со спряжением глаголов. Научить распознавать лицо глагола, 

осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

4. Подготовить учащихся к правописанию личных окончаний глагола. Провести 

первоначальное ознакомление с I и II спряжением, учить распознавать спряжение по 

неопределенной форме. 

И наконец, последние уроки по теме отводятся для работы над глаголами с 

суффиксом -ся. Обобщаются такие знания, как: а) глаголы с суффиксом -ся (-съ) и без 

него имеют одинаковые окончания в настоящем и в будущем времени; б) в 

неопределенной форме тех и других глаголов пишется ь. У учащихся развивается 

умение правильно употреблять в своей речи глаголы с -ся. Поскольку уже в начале 

изучения темы «Глагол» учащиеся познакомились с глаголами, имеющими суффикс -

ся, и в течение всех последующих уроков постепенно углублялись их представления о 

возвратных глаголах (в частности, они учились спрягать такие глаголы), то на 

последнем этапе знания лишь обобщаются и уточняются. 

Необходимо подчеркнуть, что задача развития речи решается на всех этапах 

работы по теме «Глагол» в связи с изучением грамматического материала и 

формированием навыка правописания личных окончаний глагола. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Большое место в программе начальной школы отводится изучению 

знаменательных частей речи: имени существительного, имени прилагательного, 

глагола. Глаголы отличаются исключительной сложностью своего содержания, 

разнообразием грамматических категорий и форм, богатством парадигматических и 

синтаксических связей. Это вызывает определенные трудности у младших 

школьников при овладении данной частью речи. 

Глагол - это часть речи, обозначающая процесс и выражающая это значение в 

категориях вида, залога, наклонения, времени и лица; глагол обладает также 

категориями числа и - в формах прошедшего времени и сослагательного наклонения - 

категорией рода. 

Изучение глагола в начальной школе возможно с использованием интерактивных 

приемов: технологии «Развития критического мышления», индивидуальной работы 

учащихся на уроке; групповой работы; приемов “мозгового штурма”; “инсерт”; 

составление кластера на уроках русского языка. 
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