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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ПРЕДЛОГЕ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Аннотация: в статье речь идёт о формировании представлений о пред-

логе у первоклассников. Статья предназначена для учителей начальных классов 

и учителей-логопедов. 
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Целесообразность начать работу над предлогами в первом классе обуслов-

лена потребностями самой учебной практики первоклассников. Уже в буквар-

ный период дети составляют предложения из разрезной азбуки или пишут их. 

Это ставит учителя перед необходимостью познакомить детей с раздельным 

написанием предлогов, наиболее употребительных в речи первоклассников. 

Кроме того, при чтении букваря у детей накапливается некоторый запас 

наблюдений над предлогами. Полезно упорядочить эти наблюдения, создав тем 

самым основу для работы над предлогами в дальнейшем. 

Из учебной практики известно, что учащиеся начальной школы в правопи-

сании предлогов допускают ошибки трех видов: 

1) слитное написание предлога со следующим за ним словом («кморю», 

«срадостью»); 

2) графически неправильное написание предлога («ис кувшина», «бес 

пальто»); 

3) пропуск предлога («прыгнул воду»), «подошёл костру»). 

Наличие в письме учащихся ошибок того или иного из указанных видов 

часто зависит от фактической ситуации, в которой оказывается предлог. По-

этому фонетическим трудностям уделяется особое внимание в работе над пред-

логами в первом классе. 
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В опыт работы с первоклассниками вводятся написания предлогов как 

совпадающие, так и не совпадающие с произношением. Трудности постепенно 

усложняются. Специальные исследования убеждают в том, что навык графиче-

ски правильного написания предлогов формируется успешнее при условии со-

поставления написаний, совпадающих с произношением, с написаниями, кото-

рые расходятся с произношением (в лесу – в траве, с подругой – с братом, к мо-

рю – к дому). Обучение правописанию предлогов, как уже отмечалось, включа-

ет выработку у учащихся навыка раздельного написания предлогов и навыка 

графически правильного их написания. 

Следовательно, на развивающем занятии или на уроке нужно создать такие 

условия, чтобы предлоги как можно лучше закрепились в зрительной памяти 

детей. С этой целью каждый «новый» предлог, который встречается в тексте 

букваря или в упражнении, записывается на отдельную карточку и выставляет-

ся на наборное полотно. К концу букварного периода на наборном полотне 

окажутся карточки с предлогами у, на, за, в, во, с, со, к, из, под, над, про, до, 

без, по, для, о, об. Это элементарная таблица предлогов. 

Нужно не забывать, что любой материал лучше усваивается детьми, если 

он преподносится в игровой форме. Вот здесь можно использовать такое зани-

мательное стихотворение: 

Чудесный выдался денёк, 

А я учу предлоги… 

Я должен твердо знать урок: 

У нас учитель строгий! 

И я шепчу, закрыв глаза, 

Скрестив под стулом ноги: 

«Что значит – «ПО»? 

Что значит – «ЗА»? 

И «ЗА» и «ПО» – предлоги…» 

А хорошо бы – ЗА порог 

И мчаться ПО дороге!.. 
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Какой бы выдумать предлог, 

Чтоб не учить предлоги? 

На протяжении многих лет в практике работы учителя начальной школы 

находит своё применение метод дидактических игр. Главное назначение данно-

го метода – стимулировать познавательный процесс. В игре ребенок выступает 

активным преобразователем действительности. 

Существует большое разнообразие таких игр: различные лингвистические, 

игры-путешествия, головоломки, лингвистические сказки и другие. 

Вот несколько примеров дидактических игр. 

Игра «Прятки» 

Материал: мелкие игрушки. 

Ход. 

Любые мелкие игрушки учитель прячет в разных местах кабинета, а затем, 

собрав вокруг себя детей, сообщает им: «Меня известили, что у нас поселились 

непрошенные гости. Следопыт, который вёл за ними наблюдение, пишет, что 

кто-то спрятался в верхнем правом ящике письменного стола. Кто пойдёт на 

поиски? Хорошо. Нашли? Молодцы! А кто-то спрятался за шкафом (Поиски). 

Кто-то под партой; кто-то на столе». 

Дети отыскивают всех непрошенных гостей и составляют предложения: 

«Кот прятался за шкафом» и т. д. 

Игра «Помоги Незнайке». 

‒ Незнайка не смог закончить предложения, помогите ему. 

Мальчик спрыгнул (откуда?) … с дерева. 

Девочка вылила воду (откуда?) … из ведра. 

Папа взял книги (откуда?) … со стула. 

Белочка перепрыгнула (откуда?) … с ветки. 

Мальчик пил компот (откуда?) … из чашки. 

Игра «Ответь на вопросы Незнайки». 

‒ Незнайка прислал нам посылку, в которой много интересного. Посмот-

рим. Это, ребята, вопросы для вас. Слушайте внимательно. 
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Откуда приехал мальчик, если он ездил в Москву? (Мальчик приехал из 

Москвы). 

Откуда вышла старушка, если она была в магазине? (Старушка вышла из 

магазина). 

Откуда пришёл мальчик, если он был в школе? (Мальчик пришел из школы). 

Игра «Ромашка». 

‒ Незнайка прислал игру «Ромашка». Давайте поиграем в неё. 

На обратной стороне каждого лепестка ромашки нарисована предметная 

картинка. Ребёнок отрывает лепесток и составляет предложение со словом-

названием этой картинки и заданным предлогом. 

Игра «Волшебный мяч». 

‒ этот мяч – волшебный. Он может появляться из разных мест. Посмотри-

те, откуда я его достану. (Со стола, из-за стола, с полки, из кружки, с пола). От-

куда я достала мяч? 
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