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Андрей Остапенко*
Наталья Прохорова**

Крупномодульная 
наглядность  

в преподавании 
русского языка 

Интеллект-карта 
«Части речи»***

Мы понимаем, что основные задачи преподава-
ния русской словесности в школе состоят в том, 

чтобы воспитать в ребёнке любовь к родному слову 
и  стремление  к  чтению,  научить  чувствовать 
родное слово, любить книгу и красиво и грамотно 
излагать свои мысли как устно, так и письменно. 
Но одновременно с этим мы даём себе отчёт в том, 
что школьные реалии совсем не направлены на 
решение этих задач. Спущенные сверху программы 
по русскому языку для начальной школы, которые 
вместо того, чтобы ребёнок в первые годы учёбы 
в школе постиг красоту и мудрость родной словес-
ности через сотни пословиц, поговорок, загадок, 
прибауток, былин и стихов (а ведь это возраст, вос-
приимчивый к развитию образно-эмоциональной 
сферы), накачивают его десятками правил грам-
матики, от которых грамотность никак не улучша-
ется, и прочими абстракциями лингвистических 
анализов слов и предложений (а ведь аналитико-
теоретическое мышление в норме следует разви-
вать чуть позднее, чем в первых классах). 

Мы уже молчим о том, что преобладающие ме-
тодики обучения детей навыку чтения научают не 
пониманию текстов (в чём и состоит процесс чте-
ния), а умению складывать буквы в слоги, а слоги 
в слова. И к пятому классу они буквы складывают, 
а понять смысл текстовой задачи по математике 
в пять строк не могут. К концу начальной школы 
русский язык становится нелюбимым и самым 
трудным предметом с наибольшим количеством 
«троек». Не кажется ли это странным?

* Доктор педагогических наук, профессор 
Кубанского государственного университета 
и Института развития образования Крас-
нодарского края.
** Учитель русского языка и литературы 
гимназии станицы Азовской, Краснодар-
ский край.
*** См. в разделе-журнале «Русский язык 
и литература для школьников» № 4, 2023 
следующую статью этого цикла. С. 86.
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Научная статья 
УДК: 372.881.161.1
DOI: 10.47639/0868-9539_2023_4_12

Аннотация. В первой статье из цикла «Крупномодульная наг-
лядность в преподавании русского языка» авторы представляют 
графическую опору «Карта русского языка», которая в учебном 
кабинете играет ту же роль, что и таблица Менделеева в кабине-
те химии.
Ключевые слова: сгущение мысли, интенсификация обучения, 
крупномодульная наглядность, графическая опора, интеллект-
карта, граф-схема, логико-смысловая модель
Для цитирования: Остапенко А.А., Прохорова Н.Г. Крупномо-
дульная наглядность в преподавании русского языка. Интеллект-
карта «Части речи» / Русская словесность. 2023. № 4. С. 12-20.
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Уроки русского языка (лучшие современные методики)

Уроки русского языка (лучшие современные методики)

В старших классах абсолютно бо ˊльшая 
часть учебного времени, отдаваемая на 
занятия по русской словесности, тратится 
на тестовое натаскивание к обязательным 
ОГЭ и ЕГЭ. В итоге мы имеем языковую 
беспомощность в написании собственных 
текстов, неспособность  сосредоточиться 
на больших и глубоких книгах, нелюбовь к 
чтению и неумение чувствовать красоту 
художественной литературы.

Перечисленные нами в первом абза-
це ключевые педагогические задачи пре-
подавания русской словесности в школе 
почти не решаются по банальной при-
чине: за зазубриванием лингвистическо-
аналитических правил орфографии и син-
таксиса и натаскиванием на тесты ОГЭ и 
ЕГЭ (а это задачи явно второстепенные) 
у учителя для этого банально не остаётся 
учебного времени.

Так вот цикл статей, который мы от-
крываем этим методическим очерком, бу-
дет посвящён, увы, не решению ключевых 
задач учителя русской словесности, а то-
му, как быстро, оперативно, компактно 
и системно решать задачи второстепен-
ные, чтобы на главные всё же оставались 
силы и время. Цикл этих статей будет 
посвящён тому, как с помощью крупномо-
дульной графической наглядности резко 
сэкономить учебное время для освоения 
заложенной в программах лингвисти-
ческой аналитики (правил орфографии 
и синтаксиса, анализов слов и предло-
жений и т.п. лингвистической теории), 
чтобы оставалось время для воспитания 
любви к родному слову. В  этом цикле ста-
тей будут показаны приёмы и методики 
освоения школьной лингвистической тео-
рии, которые сливаются в целостную ди-
дактическую технологию использования 
крупномодульной наглядности в обучении 
русскому языку.

Созданная нами технология имеет поч-
ти тридцатилетнюю историю её внедрения 
и совершенствования по разным школь-

ным предметам на базе гимназии стани-
цы Азовской (до 2012 г. — Азовского госу-
дарственного педагогического лицея). Со-
трудниками нашей школы создана теория 
и техника графического сгущения учеб-
ной информации1, которая была успеш-
но применена к целому ряду школьных 
предметов. Один из наиболее удачных 
вариантов реализации этой техники — 
это опыт преподавания русского языка 
(учитель Н.Г. Прохорова). Разработанные 
1  Остапенко А.А., Шубин С.И. Крупноблочные опоры: 
составление, типология, применение // Школьные 
технологии. — 2000. — № 3. — С. 19–33.; Грушев-
ский С.П., Касатиков А.А., Остапенко А.А. Техника 
графического уплотнения учебной информации // 
Школьные технологии. — 2004. — № 6. — С.  89–103. 
Графическое сгущение учебных знаний / Под ред. 
А.А. Остапенко. — Краснодар: Просвещение-Юг, 
2005. — 48 с., Остапенко  А.А.  Грушевский  С.П. 
Касатиков  А.А. Техника графического уплотнения 
учебной информации // Педагогическая техника. — 
2005. — № 1. — С. 23–26, № 2. — С. 19–22, № 3. — 
С. 51–66.

Цикл этих статей будет посвящён 
тому, как с помощью 
крупномодульной графической 
наглядности резко сэкономить 
учебное время для освоения 
заложенной в программах 
лингвистической аналитики  
(правил орфографии и синтаксиса, 
анализов слов и предложений и т.п. 
лингвистической теории),  
чтобы оставалось время для 
воспитания любви к родному слову. 
В  этом цикле статей будут показаны 
приёмы и методики освоения 
школьной лингвистической теории, 
которые сливаются в целостную 
дидактическую технологию 
использования крупномодульной 
наглядности в обучении  
русскому языку



14 Русская словесность   ·  4/2023

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

нами крупномодульные опоры были опу-
бликованы ранее в книге2 по использо-
ванию технологии концентрированного 
обучения в преподавании русского языка, 
вышедшей четырьмя изданиями, а также 
отдельными статьями в журнале «Педаго-
гическая техника»3. 

Сегодня в педагогике совершенно чёт-
ко обозначена проблема несоответствия 
увеличивающегося  объёма  информации 
количеству  учебного  времени. Задача 
педагога — сделать простым и понят-
ным материал с тем, чтобы большее ко-
личество информации было усвоено за 
меньший промежуток времени, так как 
экстенсивный путь простого увеличения 
количества учебного времени давно ис-
черпан. Другими словами, задача сводит-
ся к интенсификации процесса обучения, 
увеличению «плотности», «насыщенно-
сти», «концентрации» учебного времени. 
Эта задача приводит к необходимости ре-
шения проблемы сгущения (уплотнения, 
сжатия)  учебной  информации: «Как, 
не губя добытой информации, подать её 
в формах, доступных освоению индивиду-
альной памятью? Как сократить знание 
(не утратив при этом ценностей, усвоение 
которых необходимо для преемственно-
2  Прохорова Н.Г. Концентрированное обучение рус-
скому языку в основной школе / Под ред. А.А. Оста-
пенко. — Азовская: АЭСПК, 1997. — 32 с., Про-
хорова  Н.Г. Концентрированное обучение русскому 
языку в основной школе. 2-е изд., испр. и доп. / Под 
ред. А.А.  Остапенко. — Краснодар: Просвещение-
Юг, 2002. — 44 с. Прохорова Н.Г. Крупномодульная 
наглядность по русскому языку / Под ред. А.А.  Оста-
пенко. Изд. 3-е, испр. — Краснодар, 2013. — 32 с.; 
Прохорова  Н.Г.  Крупномодульная наглядность по 
русскому языку / Под ред. А.А. Остапенко. Изд. 4-е, 
исправленное. — Краснодар, 2017. — 32 с.
3  Остапенко А.А., Прохорова Н.Г. Модульная опора 
«Правописание производных глаголов» // Педаго-
гическая техника. — 2014. — № 1. — С. 27–30; 
Остапенко  А.А.,  Прохорова  Н.Г. Использование 
модульной опоры «Жанры» при концентрированном 
обучении литературе // Педагогическая техника. — 
2014. — № 5. — С. 77–80.

сти в развитии науки и обучения), не уни-
чтожая их?»4.

Путь решения этой проблемы вслед 
за гениальным языковедом и философом 
А.А. Потебнёй  мы назвали  сгущением 
мысли: «Сгущением может быть на-
зван тот процесс, в силу которого стано-
вится простым и не требующим усилия 
мысли то, что прежде было мудрено 
и сложно»5.

Открытие Дмитрием Ивановичем Мен-
делеевым периодического закона и соз-
дание им периодической таблицы хими-
ческих элементов — великое достижение 
не только химии, но и дидактики. Табли-
ца Менделеева — это гениальное круп-
номодульное наглядное пособие, которое 
колоссальным образом экономит учебное 
время при изучении химии. Мы прекрас-
но понимаем, что таблица периодических 
элементов, нарисованная Менделеевым 
(рис. 1) спросонок (как гласит популярный 
околонаучный миф) и даже её первая пу-
бликация (рис. �) в 1869 году не очень-то 
похожи на ту многоцветную таблицу, ко-
торую мы привыкли видеть в школьных и 
вузовских учебниках. 

А в иностранных изданиях она вообще 
имеет самые неожиданные формы от спи-
ралей и кругов до многоэтажных пира-
мид6.

Менделеев не ставил задачу создать 
учебную наглядность. Наглядной и понят-
ной (многоцветной и яркой) таблица стала 
после того, как над ней поработали авторы 
учебников, иными словами, методисты как 
специалисты по преподаванию. Таблица 
Менделеева «работает» на ученика всегда: 
не только тогда, когда к ней обращается 
4  Клепко  С.Ф. Інтегративна освіта i поліморфізм 
знання. — Київ-Полтава-Харків: ПОIПОПП, 1998. — 
С. 228.
5  Потебня А.А. Полн. собр. трудов. Мысль и язык. — 
М.: Лабиринт, 1999. — С. 195.
6  См.: Остапенко А.А. Учитель может и должен стать 
синоптиком // Школьные технологии. — 2020. — 
№ 1. — С. 25–31.
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Уроки русского языка (лучшие современные методики)

учитель, но и тогда, когда она просто ви-
сит в кабинете и на неё невольно падает 
взгляд ученика. Учителя географии пре-
красно знают, что свободно ориентируются 
в карте и знают столицы государств те 
дети, у которых дома над столом или над 
кроватью просто висит физическая или 
политическая карта мира. Можно позави-
довать учителям химии и географии — у 
них есть таблица Менделеева и географи-
ческие карты, которые становятся прекрас-
ными крупномодульными дидактическими 
средствами. Учителям других предметов 
похвастаться этим трудно.

Очевидно, что и карты, и таблица — 
это, с одной стороны, удобный вид дидак-
тической наглядности, а с другой стороны, 
результат колоссальной работы многих 
поколений умных людей. Наличие такого 

вида наглядности обеспечивает реализа-
цию классического положения дидакти-
ки о том, что «целое изучается раньше 
частей»7. Кроме этого, наличие такой на-
глядности обеспечивает восхождение  от 
общего к частному, что всегда было обяза-
тельным условием нормального развития 
интеллекта. К сожалению, далеко не все 
учебные предметы располагают подобны-
ми «картами» и «таблицами» и тогда, чаще 
всего, мы имеем дело с линейным попара-
графным способом подачи материала с по-
следующим обобщением, что изначально 
противоречит и классическим положени-
ям �.А. Коменского, и современным прин-
ципам дидактики. 

7  Коменский Я.А. Избр. пед. соч.: В 2 т. — Т. 2. — М.: 
Педагогика, 1982. — С. 54.

Рис. 1. Рукопись Д.И. Менделеева Рис. 2. Первая публикация периодической таблицы 
Д.И. Менделеева 



16 Русская словесность   ·  4/2023

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Можно завидовать химикам и геогра-
фам, а можно брать с них пример и созда-
вать свою подобную наглядность по другим 
предметам. Мы и пошли по этому пути.

Разработанная нами «карта» морфоло-
гии русского языка (рис.  3) представляет 
собой круговую логико-смысловую струк-
туру разветвлённого «паутинного» типа, 
схожую с граф-схемами типа «паучок» Ду-
гласа Хамблина8, интеллект-картами То-
ни Бьюзена9 и логико-смысловыми моде-
лями солярного типа В.Э. Штейнберга10. 
Профессор С.А. Бешенков указывает на то, 
что «про стое описание, сведение понятий 
8  Хамблин Д. Формирование учебных навыков / Пер. 
с англ. — М.: Педагогика, 1986. — 160 с.
9  Бьюзен  Т. Думайте эффективно / Пер. с англ. — 
Минск: Попурри, 2009. — 96 с.
10  Штейнберг  В.Э. Теория и практика дидактиче-
ской многомерной технологии. — М.: Народное обра-
зование, 2015. — С. 304–320.

в таблицу или представление в виде «де-
рева» обладают меньшей дидактической 
ценностью, чем «паутинное» представле-
ние. Паутинной называется такая схема, 
когда есть некое централь ное понятие, 
содержание, объём и сферы применения 
которого мы хотим уяснить. Вокруг него 
располагаются понятия, раскрыва ющие 
суть центрального понятия с той или иной 
точки зрения (первый уровень ключевых 
слов). В свою очередь каждое из поня тий 
первого уровня раскрывается через клю-
чевые слова второго уровня и так далее»11. 
Он приводит общую схему такой «паутин-
ной» структуры.

11  Бешенков С.А. Как организовать обучение инфор-
матике и математике дистанционно // Теория и прак-
тика дистанционного обучения. Уч. пособие / Под 
ред. Е.С. Полат. — 2-е изд. перераб. — М.: Юрайт, 
2020. — С. 374.

Рис. 3. Интеллект-карта «Части речи»
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Рис. 4. «Паутинная» структура логической схемы 
понятий (по С.А. Бешенкову)

В нашем случае центральное понятие 
этой наглядной карты морфологии русско-
го языка — части речи, хотя в центр карты 
само понятие не поставлено, а сами на-
звания восьми частей речи обрамляют всё 
полотно. С одной стороны, карта всегда 
«держит» целостность восприятия ученика 
и помогает понимать, где отдельный фраг-
мент учебного знания находится в системе 
целого, а с другой стороны, служит посто-
янной шпаргалкой, необходимой при осу-
ществлении всяческих языковых разборов 
и анализов.

Карта имеет размер, равный четырём 
листам формата А1, и расположена в виде 
баннера на боковой (противоположной от 
окна) стене учебного кабинета.

Учителя, привыкшие работать тради-
ционно и попараграфно, увидев эту карту, 
полагают, что её удобно использовать для 
обобщения знаний. Спешим их поправить. 
Эта карта должна быть изначально пока-
зана ученикам как системная целостная 
отправная  точка мысленного путеше-
ствия по миру русского языка. Это не озна-
чает, что все детали теории русского языка 
должны быть разъяснены и изучены сразу 
(да, собственно говоря, всех деталей на 
карте и нет). 

Так же, как при изучении физической 
географии карта мира предъявляется сра-
зу вся целиком, а потом изучаются кар-
ты отдельных материков в более крупном 

детализированном масштабе, так и здесь 
мы показываем сразу весь «мир языка», а 
потом детально рассматриваем «материки» 
отдельных частей речи. Согласитесь, что 
было бы нелепо, если бы учитель географии 
показывал карту мира и глобус (а учитель 
химии — таблицу Менделеева) в конце 
изучения курса для обобщения знаний. 

Такой вид наглядности позволяет вклю-
чать одновременно слуховой и визуальный 
каналы восприятия ученика, поскольку 
учитель многократно озвучивает эту карту 
как графическую наглядную опору, посто-
янно отталкиваясь от видения целого.

Для того, чтобы расширить спектр вос-
приятия ученика, кроме слухового и ви-
зуального канала включается тактильно-
моторный. Для этого каждому учащемуся 
для раскрашивания выдаётся на четырёх 
листах формата А4 (удобного для последу-
ющего брошюрования в свой персональный 
миниучебник) графическая одноцветная 
контурная карта (рис. 5–8), содержательно 
идентичная той, которая висит в классе. 
И тогда всё, что не до конца «вошло» че-
рез глаза и уши, дополнительно «входит» 
через руку, закрепляя аудиовизуальное 
восприятие. 

И, как говорят наши ученики, «попро-
буй после этого не знать или забыть», 
если перед глазами мелькает ежедневно. 
Многократное непроизвольное зрительное 
мелькание в разы эффективнее нечастого 
произвольного предъявления. Поэтому эта 
карта выполнена в виде баннера, а не по-
казывается время от времени в виде пре-
зентации.

В следующих статьях этого цикла, посвя-
щённого использованию модульной и круп-
номодульной наглядности в преподавании 
русского языка в школе, мы покажем гра-
фические опоры по отдельным разделам-
«материкам» и отдельным крупным темам 
и расскажем, как их продуктивно исполь-
зовать на уроках, на дополнительных за-
нятиях или при репетиторстве.
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Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8
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Large-modular visualization in teaching the Russian language. Article One. Mind map «Parts of speech»
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Annotation. In the first article from the series “Large-modular visualization in teaching the Russian language”,  
the authors present the visual support “Map of the Russian language”, which plays the same role in the classroom a 
s the periodic table in the chemistry classroom.

Keywords: concentration of thought, intensification of learning, large-modular visualization, visual support, mind map, 
graph diagram, logical and semantic model

For citation: Ostapenko A.A., Prokhorova N.G. Large-scale visibility in teaching the Russian language. Mind map “Parts  
of speech” / Russian literature. 2023. № 4. P. 12-20.


