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Методы организации работы с учащимися 5 класса  

по изучению спряжения глагола 

В статье указывается на необходимость методически грамотного подхода к изучению одной из сложных тем в 
курсе усвоения русского языка – «Спряжение глагола». Авторы отмечают, что изученный материал будет востребован 
школьниками при написании ВПР по русскому языку, сдаче ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. Вместе с тем число часов, 
отводимых на изучение темы в различных УМК, недостаточно. Особенно велико значение методов и приемов, пра-
вильно подобранных учителем русского языка для наиболее эффективной организации работы учащихся на уроке. 
Актуальность исследования объясняется тем, что в статье представлен и проанализирован материал, имеющий боль-

шое практическое значение для будущих учителей русского языка.  
Ключевые слова: лингвистическая компетенция, спряжение глагола, грамматические категории, методы и при-

емы обучения.  
 

Nadezhda Mikhailovna Kharlova, 

Valentina Sergeevna Fedorova 

Shadrinsk 

Methods of organizing work with 5th grade students on the study of verb conjugation  

The article points out the necessity for a methodically competent approach to the study of one of the difficult themes in the 
course of the Russian language “Verb Conjugation”. The authors note that the studied material will be useful for schoolchildren 
when writing tests and passing the exams in the Russian language. It is not enough time in school program to study this theme 
thoroughly. The importance of methods and techniques correctly chosen by the teacher of the Russian language for the most 
effective organization of students' work in the classroom is especially great. The urgency of the research is explained by the fact 

that the article presents and analyzes material of great practical importance for future teachers of the Russian language. 
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Глагол – одна из самых сложных частей речи 

для школьного изучения. Сложность вызвана нали-

чием большого числа грамматических категорий у 
этой части речи: вида, залога, времени, наклонения, 

лица, числа и т.д. Их рассмотрение занимает много 

времени и требует значительных усилий учащихся. 

Неоднозначным является подход к квалификации 

неспрягаемых форм глагола (причастие и дееприча-

стие в различных школьных УМК квалифициру-

ются то как формы глагола, то как самостоятельные 

части речи). Одной из самых сложных тем, которые 

изучаются в разделе «Глагол», является тема «Спря-

жение глагола». У глаголов с безударным личным 

окончанием учащиеся затрудняются в определении 

спряжения и написании гласной буквы (знамя реИт 
– вместо реЕт, дети клеЮт – вместо клеЯт, борцы 

борЯтся – вместо борцы борЮтся). Затруднен вы-

бор написания у глаголов-исключений (они дышУт 

– вместо они дышАт, вы смотрЕте – вместо вы смот-

рИте), часто не различают глаголы с разной семан-

тикой и разным спряжением (вы будИте писать – 

вместо вы будЕте писать, они будЮт ребенка – вме-

сто они будЯт ребенка; снег таИт – вместо снег таЕт, 

он что-то таИт, скрывает).  

Актуальность данного исследования обу-

словлена необходимостью разработки наиболее эф-
фективных методов и приемов изучения спряжения 

глагола, поскольку усвоение представленного в 

учебниках теоретического и практического матери-

ала, связанного со спряжением, очень важно для 

правильного выполнения заданий, для повышения 

орфографической грамотности. Материалы по дан-

ной теме будут востребованы при написании ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. Отметим, что анализ 
данного сложного случая в процессе обучения рус-

скому языку в общеобразовательной школе – тема 

актуальная и требует внимательного рассмотрения в 

рамках методической науки с учетом требований со-

временной образовательной системы. Подробное 

изучение этого аспекта в морфологии глагола вли-

яет на общее развитие лингвистической компетен-

ции учащихся. «Лингвистическая компетенция – 

освоение знаний о языке как знаковой системе и об-

щественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка» [3, С. 149]. Можно 
сказать, что изучение спряжения глагола является 

показателем уровня подготовки учащихся по рус-

скому языку. Материалы по спряжению глагола мо-

гут стать базой для дальнейшего изучения этой объ-

ёмной, интересной, увлекательной части речи. 

Изучением данного вопроса занимались мно-

гие методисты: И.Ю. Гац, Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, В.В. Бабайцева, М.М. Разумовская, 

Т.М.  Воителева и многие другие. Неоднократно 

поднималась эта проблема и в статьях учителей-

практиков. 
При объяснении спряжения глагола учителя 

русского языка руководствуются прежде всего, 

принципом научности. Вместе с тем они стараются 

доступно объяснить учащимся эту тему, приме-

няют для этого различные, наиболее эффективные 
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методы и приемы. Используются алгоритмы опре-

деления спряжения, даются таблицы для запомина-

ния, предлагается различный раздаточный мате-

риал. Дидактический материал, представленный на 

уроке, зачастую зависит от выбора учебно-методи-

ческого комплекса по русскому языку.  
Цель данного исследования состоит в анализе 

материалов различных УМК по рассматриваемой 

теме и описании наиболее эффективных методов и 

приемов организации работы по изучению спряже-

ния глагола. 

Вопрос о спряжении глагола – один из важ-

нейших теоретических и практических вопросов 

изучения глагола в школе. Дадим определение дан-

ному понятию. «Спряжение – это  

1. Изменение глагола по лицам, числам, вре-

менам и наклонениям, а в прошедшем времени и в 
сослагательном наклонении в единственном числе 

также по родам.  

2. Совокупность глаголов, имеющих одинако-

вые особенности словоизменения в зависимости от 

характера основы. Первое спряжение. Второе спря-

жение» [10].  

В русском языке различают глаголы 1 (-ать,  

-ять, -оть, -еть, -ти и др.), 2 (-ить) спряжения, раз-

носпрягаемые глаголы (хотеть, бежать, 

зиждиться) и глаголы с особой системой спряже-

ния (есть, дать). Методические проблемы при 

определении спряжения возникают, когда учащи-
еся пытаются определить спряжение всех глаголов 

по неопределенной форме, включая глаголы с 

ударными и безударными личными окончаниями. 

Не всегда глаголы 1 и 2 спряжения в неопределен-

ной форме имеют характерную форму. Так, напри-

мер, на –ить оканчиваются глаголы 1 спряжения 

(шить, ошибиться), на –еть, ать, -ять могут окан-

чиваться глаголы 2 спряжения (звенеть, гореть, 

пищать, дрожать). Например, глаголы кричать и 

играть в неопределенной форме оканчиваются на 

–ать, но глагол кричать относится ко 2 спряжению, 
а глагол играть – к 1 спряжению. Необходимо вы-

рабатывать у школьников умение верно подбирать 

неопределенную форму, учитывая вид глагола. 

Например, глагол встречаться несовершенного 

вида оканчивается на –ать и относится к 1 спряже-

нию, а коррелятивный глагол встретиться совер-

шенного вида оканчивается на –ить и относится ко 

2 спряжению. Проблема возникает и при ошибоч-

ном определении спряжения глагола по личной 

форме повелительного наклонения. Именно по 

ударному окончанию глагола в изъявительном 

наклонении может быть определен тип спряжения. 
Например: глагол писать относится к 1 спряжению, 

в форме 2 лица множественного числа оканчива-

ется ни –ете (вы пишЕТЕ), но в повелительном 

наклонении имеет форму пишИТЕ. Такие методи-

ческие проблемы решаются различными спосо-

бами, в том числе способы решения предлагаются 

и на страницах школьного учебника. Учебник рус-

ского языка для учителя выполняет функцию мето-

дического руководства.  

С целью выявления принципов подачи мате-

риала по спряжению глагола, его структурирован-

ности, доступности и методической целесообраз-

ности проанализируем различные УМК по рус-

скому языку. 

Обратимся к учебному пособию Т.А. Лады-
женской, М.Т. Баранова и др. «Русский язык» (2021 

г.). Данная тема содержится во второй части учеб-

ника для 5 класса. В параграфе 115 учащимся пред-

лагается правило, которое заключено в цветную ра-

мочку (то есть дано для заучивания): «Изменение 

глагола по лицам и числам называется спряжением. 

Глаголы I спряжения имеют окончания: -у (-ю),  

-ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-ют). 

Глаголы второго спряжения имеют окончания: 

 -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят)» [6, С. 138]. 

После правила в учебнике следует всего три 
упражнения для выработки навыка определения 

спряжения. Для того чтобы учащиеся в полной 

мере усвоили материал, необходимо большее 

число заданий для тренировки. В одном из упраж-

нений учащимся предлагается определить тип 

спряжения выделенных глаголов. Например, таких 

слов, как: идёшь по тропинке, пасутся лоси, гудят 

провода. Текст последнего задания звучит немного 

сложнее «Укажите спряжение выделенных глаго-

лов. Выпишите глаголы в форме прошедшего вре-

мени и определите, если возможно, их число и род» 

[6, С. 139]. Данных заданий на усвоение понятия 
«спряжение глагола» и выработку навыка опреде-

ления спряжения глагола недостаточно, поэтому 

учителю стоит заранее подготовить дополнитель-

ные тренировочные упражнения.  

Стоит отметить, что в первой части учебника 

данных авторов содержится отсылка к теме «Спря-

жение». При изучении личных окончаний глагола 

первое задание, которое выполняют учащиеся, зву-

чит так: «Рассмотрите таблицу личных окончаний 

глаголов, затем измените глаголы вести, петь, го-

ворить, молчать по этим образцам» [5, С. 47].  

I спряже-
ние  

-у (-ю) 
-ешь 

-ет 

-ем 

-ете 

-ут (-ют) 

II спряже-
ние 

-у (-ю) 
-ишь 

-ит 

-им 

-ите 

-ат (-ят) 

На изучение темы «Спряжение глагола» по 

данной программе отводится один час.  

В учебном пособии «Русский язык» (2020 г.) 

под редакцией М.М. Разумовской тема «Спряже-

ние глагола» также рассматривается во второй ча-

сти учебника для 5 класса. На изучение темы также 

выделяется один час.  

Начинается изучение темы с разбора правила, 
в котором перечислены окончания спряжений. Да-

ется важное указание: «Под ударением эти оконча-

ния различаются в произношении; в безударном 

положении они не различаются в произношении, 

поэтому их написание нужно проверять» [7, С. 86]. 

После первичного ознакомления с правилом уча-
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щиеся выполняют два упражнения, которые сле-

дуют за теорией, на определение спряжения. Далее 

в учебнике расположен очень важный материал, 

который находится под пометой «Возьмите на за-

метку!»: «В русском языке есть глаголы, которые 

нельзя отнести ни к I, ни ко II спряжению. Это раз-

носпрягаемые глаголы бежать, хотеть и обра-

зованные от них слова вбежать, расхотеть, подбе-

жать и др. При спряжении одни формы этих глаго-

лов имеют окончания I спряжения, а другие –  

II спряжения» [7, С. 86].  
Учащимся предлагается таблица с примерами 

спряжения глаголов. После изучения теории уча-

щиеся переходят к практическим заданиям. По дан-

ной теме их представлено пять под номерами 636, 

637, 638, 639, 640. Текст одного из упражнений со-

держит в себе следующее задание: «Письменно 

проспрягайте глаголы пробежать и захотеть. Со-

поставьте их окончания с окончаниями глаголов  

I и II спряжения» [7].  

Следует отметить, что материал в данном по-

собии изложен последовательно, доступно, ис-
пользуется наглядность в виде схем, что помогает 

более быстрому усвоению нового материала. Но 

число заданий также невелико. У педагога должны 

быть подготовлены дополнительные упражнения, 

имеющие другой характер.  

В учебнике «Русский язык. Теория. 5-9 

классы» под редакцией В.В. Бабайцевой (2020 г.) 

анализируемая тема освещается в 5 классе в тече-

ние одного часа. В данном учебнике представлены 

теоретические сведения по разъяснению понятий 

«спряжение», «окончания спряжений», «разно-

спрягаемые глаголы». Представлены все группы 
глаголов с безударными личными окончаниями, 

относящихся ко II спряжению. Для большей 

наглядности в учебнике помещены примеры спря-

жения некоторых глаголов. Важным при изучении 

темы является осознание учащимися цели рассмот-

рения материала. В пособии В.В. Бабайцевой такая 

цель чётко прописана: «умение определять спряже-

ние глагола помогает правильно писать его оконча-

ния» [1, С. 123]. В «Практике» для 5 класса содер-

жится самое большое количество упражнений по 

данной теме, которые расположены под номерами 
91-105. Обратимся к некоторым из них. Задание 

101 сформулировано следующим образом: «Запи-

шите в два столбика: глаголы I спряжения и гла-

голы II спряжения» [9]. Под упражнением даны 

слова, которые необходимо распределить по груп-

пам. Например, «учить, дышать, мыть, бороться, 

полоть и т.д.». Выполняя 94 задание, учащимся 

предстоит «поставить глагол во 2-м лице един-

ственного числа, обозначить окончания, указать 

спряжение» [9]. Здесь также даны слова для ра-

боты: «стучать, расти, течь, бояться, смеяться» [9].  

Таким образом, в различных учебниках по рус-
скому языку для 5 класса дана полная информация 

по теме «Спряжение глагола». Однако число часов, 

выделяемых на изучение достаточно сложной темы, 

явно недостаточно. Недостаточно разнообразны и 

предлагаемые методы изучения спряжения глагола. 

Определим толкование понятий «метод» и «приём». 

«Метод – это способ достижения определённой 

учебной цели (приобретения знаний, умений и 

навыков)» [4, С. 93]. «Приём – это частное проявле-

ние, реализация метода в ходе изучения той или 

иной темы» [2, С. 63]. Рассмотрим те методы и при-

ёмы, которые используют учителя для организации 

наиболее эффективной работы на уроке.  

1. Беседа. 

2. Наблюдение. 
3. Работа с учебником. 

4. Работа с таблицами. 

5.  Выполнение упражнений. 

6.  Работа по карточкам. 

7. Составление алгоритма. 

8. Лингвофизминутка. 

9. Проблемное обучение. 

Одним из самых распространённых традици-

онных методов является работа с учебником. Уча-

щиеся изучают теорию под руководством учителя 

и выполняют предлагаемые на страницах учебника 
задания.  

Метод беседы очень популярен среди учите-

лей. Чтобы получить ожидаемый результат, педа-

гогу необходимо соблюдать правила проведения 

беседы: логически последовательно излагать мате-

риал, следить за содержательностью вопроса и 

смысловой нагрузкой ответа. Для этого можно со-

ставить список вопросов для учащихся по теме 

«Спряжение глагола». Например: 

1. Что такое спряжение? 

2. Сколько типов спряжения существует? 

3. Какие окончания характерны для глаголов 
I спряжения? 

4. Какие окончания характерны для глаголов 

II спряжения? 

5. Что вам известно о разноспрягаемых  

глаголах? 

Работа с карточками позволяет проверить 

знания учеников, показывает наличие или отсут-

ствие пробелов, а также развивает самостоятель-

ность учащихся. Учитель должен заранее подгото-

вить карточки с заданиями и продумать способ 

проверки. Это может быть проверка педагогом или 
взаимопроверка обучающимися. Например, учи-

тель может использовать следующие виды заданий 

на тему «Спряжение глагола» на карточках: 

1. Вставьте пропущенные буквы, определите 

спряжение, лицо, число глаголов: кос…м, 

нарису…те, укол…шь, прибега…те, напиш…м, 

посмотр…те, побре…м, завис…м, терп…шь, 

налива…те. 

2. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите 

глаголы, подчеркните орфограмму в окончании, 

укажите спряжение: Из земли выр…стаю, весь мир 

од…ваю. Днём спит, ноч…ю лета…т и прохожих 
пуга…т. Беж…т, беж…т – не выбеж…т, теч…т, 

теч…т – не вытеч…ет. 

3. Запишите глаголы I спряжения слева,  

а II спряжения – справа: строить, смотреть, тереть, 
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держать, слышать, умывать, рулить, катать, вер-

теть, колоть.  

4. Выпишите из предложений глаголы, ука-

жите их спряжение: Ночь, мороз, бушует вьюга, 

буря с крыш солому рвёт. На печи лежат два друга: 

старый дед и старый кот. Где-то мельница глухо 

шумит. Ночь идёт, и темнеет бледно-синий восток. 

Спит село, ночь тиха и бледна, высоко полный ме-

сяц стоит. 

Учитель совместно с учащимися может соста-

вить таблицу, которую следует использовать в ка-

честве памятки: 

Лицо I спряжение II спряжение 

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 

1 л. пишу 
лаю 

пишем  
лаем 

гоню  
пилю 

гоним  
пилим 

2 л. пишешь 

лаешь  

пишете  

лаете 

гонишь  

пилишь 

гоните  

пилите 

3 л. пишет 

лает 

пишут 

лают 

гонит  

пилит 

гонят  

пилят 

 

Лингвофизминутка проводится с целью раз-

минки учащихся и проверки их знаний. Например: 

первому и второму спряжению присваиваются свои 

движения. I спряжение: присесть, II спряжение: под-

прыгнуть. Учитель называет учащимся глаголы, а 

ребятам нужно определить, к какому типу относится 

слово, и выполнить одно из движений.  

Проблемная ситуация – это ситуация, которая 
побуждает учащихся к рассуждениям, к поиску пу-

тей решения поставленной задачи. Суть проблем-

ной задачи учащиеся определяют с помощью про-

блемных вопросов и заданий.  

При обобщении и повторении темы «Спряже-

ние глагола» можно использовать такое задание: 

учащимся предлагается проспрягать глагол «откры-

вать», отвечая при этом на следующие вопросы: 

1. Как определяется спряжение глагола? 

2. Какие глаголы относятся к I и II спряже-

нию? 

3. Какие окончания имеет глагол открывать в 
единственном и множественном числе настоящего 

времени? 

4. К какому спряжению относится (какой-

либо) глагол? 

При изучении спряжения глагола возможно 

использование и других приемов: «Фишбоун», 

«Корзина идей», «Семь шляп», «Жокей и лошадь», 

«ЗХУ» и др. 

Алгоритм представляет собой своеобразное 

древо, у которого есть «корень» – начальное поня-
тие, «крона с многочисленными ветвями» – второ-

степенные термины. Для составления алгоритма 

необходимо выделить понятие, которое будет 

иметь центральный характер. Также нужно опреде-

лить, какими правилами следует руководство-

ваться при выполнении данной работы. Затем вы-

деляются те факторы, которые связаны с главным 

словом и которые несут некое смысловое наполне-

ние для понимания той или иной темы. Для более 

успешного запоминания темы «Спряжение гла-

гола» можно составить алгоритм определения 

спряжения (Рис 1.). 

 
 

Рис.1. Алгоритм определения спряжения 
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Один из самых широко применяемых в послед-

нее время в практике преподавания русского языка 

приёмов – прием синквейн, представляющий собой 

составление стихотворения из пяти строк по схеме: 

1. Ключевое понятие (существительное); 

2. Слова, раскрывающие смысл понятия (два 

прилагательных); 

3. Слова, описывающие действия понятия 

(три глагола); 

4. Фраза, содержащая в себе отношение уча-

щегося к данному понятию (полное предложение); 
5. Одно слово, носящее характер резюме. 

Создание синквейна является способом про-

явления творческих возможностей учащихся, а 

также способом проверки знаний детей по той или 

иной теме, способствует выявлению наиболее важ-

ных аспектов, существенных элементов, помогает 

проанализировать полученную информацию. 

По теме «Спряжение глагола» учащиеся мо-

гут составить следующее пятистишие: 

Спряжение 

Важное, сложное 

Изменяет, конкретизирует, характеризует 

Существует два типа спряжения 

Глагол 

Заключение. В заключение отметим, что в со-

временной методике преподавания русского языка 

существуют различные методы, приёмы, способы 

организации работы учащихся при изучении спря-
жения глагола. Главное, чтобы результатом их при-

менения стало эффективное усвоение информации, 

выработка умений и навыков, расширение знаний 

учащихся и формирование лингвистической ком-

петенции. 
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