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Андрей Остапенко*
Наталья Прохорова**

Крупномодульная 
наглядность  

в преподавании 
русского языка 

Таблично-
матричная опора 

«Правописание 
наречий»

* Доктор педагогических наук, профессор 
Кубанского государственного университета 
и Института развития образования Крас-
нодарского края.
** Учитель русского языка и литературы 
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ский край.

Научная статья 
УДК: 372.881.161.1
DOI: 10.47639/0868-9539_2023_4_86

Аннотация. Во второй статье из цикла «Крупномодульная 
наглядность в преподавании русского языка» авторы представ-
ляют графическую модульную опору «Правописание наречий» 
и методические комментарии по работе с ней.
Ключевые слова: правописание наречий, крупномодульная 
наглядность, графическая опора, логико-смысловая модель, 
приёмы работы с графической опорой
Для цитирования: Остапенко А.А., Прохорова Н.Г. Крупномо-
дульная наглядность в преподавании русского языка. Таблично-
матричная опора «Правописание наречий» // Русская словес- // Русская словес-словес-
ность. 2023. № 4. С. 86-91.

Е сли в первой статье1 этого цикла мы пред-
ставили крупномодульную интеллект-карту 

«Части речи», которая играет приблизительно ту 
же дидактическую роль, что и таблица Менделее-
ва в кабинете химии или физическая карта мира 
в кабинете географии, то в этой публикации мы 
расскажем о том, как быстро и компактно помочь 
ученикам усвоить не самую лёгкую тему «Право-
писание наречий» при помощи модульной графи-
ческой опоры.

Предлагаемая опора представляет собой дву-
мерную таблично-матричную логико-смысловую 
модель (далее по тексту — опора), где в левом 
столбце изложены правила слитного написания 
наречий, в правом — правила написания наречий 
через дефис (рис. 1).

Эта опора представляется ученикам в трёх ва-
риантах.

Первый вариант используется при объясне-
нии учебного материала и его удобно представить 
в виде презентации на экране или интерактивной 
доске. При этом изображение всех частей опоры не 
представляется всё сразу, а «проявляется» по мере 
объяснения.

Второй вариант используется в виде готового 
плаката  или  баннера, который вывешивается 
на длительный срок в классе после объяснения 
материала при помощи презентации. Плакат, 
1  Остапенко  А.А., Прохорова Н.Г. Крупномодульная нагляд-
ность 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)

Рис. 1. Логико-смысловая модель «Правописание наречий»
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висящий в классе длительное время — это 
обязательный элемент методики работы. 
Учителя, использующие только компью-
терную презентацию, лишают учеников 
возможности многократного повторения 
материала через регулярное непроизволь-
ное (важная роль непроизвольного вос-
приятия незаслуженно забыта в школе) 
видение плаката.

Третий вариант — это раздаточный 
материал для учеников в виде готовой, но 
незаполненный распечатанной на листе 
формата А4 или А5 графической  опоры, 
которая вклеивается в рабочие детские те-
тради. На уроках отводится специальное 
время для раскрашивания этой опоры, что 
способствует дополнительному прочному 
усвоению материала через включение мо-
торной памяти ребёнка. Именно этот тре-
тий (незаполненный) вариант представлен 
на рис 1.

Для удобства восприятия опоры столб-
цы «залиты» разным цветом, который 
может выбрать учитель или сами ученики 
при раскрашивании. Цвет становится до-
полнительным «якорем» для последую-
щего извлечения учебного материала из 
памяти. Все слова-исключения нами вы-
деляются красным цветом, поэтому на ри-
сунке они написаны пустыми контур-
ными (для последующей наводки цветом) 
буквами после союза «НО!».

Необходимые методические 
комментарии к опоре

 Левый столбец (слитное написание на-
речий) состоит из девяти строк (пронумеру-
ем их условно от 1 до 9), второй (дефисное 
написание) — из пяти строк (обозначим 
их буквами от А до Д).  Прокомментируем 
содержимое каждой ячейки. Комментарии 
выстроены в последовательности, наибо-
лее логичной для объяснения материала.

1. Приставка ПО- пишется слитно, 
если в состав наречия входит краткое при-

лагательное на -У; -ОНЬКУ; -ЕНЬКУ (по-
долгу, помаленьку, потихоньку).

А. Через дефис пишутся наречия с 
приставкой ПО- и оканчивающиеся на 
-ОМУ, -ЕМУ, -И. Например, работать 
по-новому,  пусть  будет  по-вашему,  со-
ветовать  по-дружески.  Исключения: 
поэтому, потому, почему.

Здесь и далее использован приём крат-
ной (сдвоенной) записи: -o-е ньку .

2. Слитно пишутся наречия, образо-
ванные соединением предлогов-приставок 
В и НА с собирательными числительны-
ми. Например, вдвое, надвое (но: по двое).

Б. Через дефис пишутся наречия с при-
ставкой В- (ВО-) и суффиксами -ИХ (-ЫХ), 
образованные от порядковых числитель-
ных. Например, во-первых, в-четвёртых.

3. Слитно пишутся наречия, образован-
ные соединением предлога-приставки с 
наречием. Например, донельзя,  навсегда, 
послезавтра.

Исключения: до завтра, на нет, на 
ура, на авось.

4. Слитно пишутся наречия, имеющие в 
своём составе существительные, которые в 
современном литературном языке не упо-
требляются. Например, дотла, насмарку, 
наспех, натощак, чересчур.

5. Слитно пишутся наречия, если меж-
ду предлогом-приставкой и существитель-
ным, из которых образовалось наречие, 
не может быть без изменения смысла 
вставлено определение или если к суще-
ствительному не может быть поставлен

падежный вопрос      . Например, вброд, 
вместе, вмиг, вовремя, наудачу.

6. Слитно пишутся наречия, образо-
ванные соединением предлогов-приставок 
с полными прилагательными. Например, 
вплотную  (подойти),  врассыпную  (бро-
ситься), вручную (сделать). 

Исключения: в открытую, в общем.
7. Слитно пишутся наречия, образован-

ные соединением предлогов-приставок с 
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местоимениями. Например, вничью  (сы-
грать), вовсю (размахнуться).

Г. Через дефис пишутся неопределён-
ные наречия с частицами КОЕ-, -ТО, 
-ЛИБО, -НИБУДЬ, -ТАКИ. Например, 
когда-то, откуда-либо, как-нибудь, кое-
где, всё-таки.

8. Слитно пишутся наречия с пристав-
кой В- и конечным слогом — КУ. Напри-
мер, вдогонку, вперебежку, враскачку.

Исключения: в насмешку, в рас-
срочку, в диковинку.

9. Пишутся слитно наречия, образован-
ные от пространственных и временных су-
ществительных верх, низ, перед, зад, высь, 
даль, глубь, ширь, начало, конец, век. На-
пример, вверх, вверху, 

В. Через дефис пишутся наречия, об-
разованные повторением (удвоением, на 
рисунке обозначено цифрой 2) того же са-
мого слова или той же основы. Например, 
едва-едва,  чуть-чуть,  как-никак,  крест-
накрест, туго-натуго, мало-помалу. Ис-
ключения: пишутся раздельно наречные 
выражения, состоящие из двух повторя-
ющихся существительных с предлогом 
между ними, например: с глазу на глаз, 

,  бок о бок                 ,  друг за другом

         . Эти исключения изображаются в 
виде рисунков в стиле кроки2.

Д. Через дефис пишутся наречия, об-
разованные сочетанием двух синоними-
ческих или связанных по ассоциации 
слов. Например, нежданно-негаданно, 
подобру-поздорову.

Хорошо запоминаются слова, запи-
санные необычным способом (см.  рис.  1): 
крест-накрест, шиворот-навыворот.
2  Подробно использование рисунков в стиле кроки 
описано нами ранее: Грушевский С.П., Иванова О.В., 
Остапенко  А.А.  Модульная визуализация учебной 
информации в профессиональном образовании. — 
М.: НИИ школьных технологий, 2017. — С. 27–31. 

HB!  Все приведённые примеры 
должны быть вписаны учениками 
в соответствующие ячейки опоры, 
вклеенной в тетрадь.

Для удобства восприятия учеником 
пункты 1А, 2Б и 7Г обязательно объяс-
няются учителем параллельно согласно 
принципу «совместного и одновременного 
изучения родственных разделов»3 техно-
логии укрупнения дидактических единиц 
П.М. Эрдниева.

Приёмы работы с крупноблочной 
наглядностью

1. Изложение «по спирали» — трое-
кратное вариативное изложение учебного 
материала по модели «9+4+9+4+9» (для 
35-минутного урока).

Первая 9-минутка — изложение основ-
ных положений укрупнённого модуля 
учебной информации (взгляд в целом). 
Вторая 9-минутка — изложение деталей 
учебной информации (место деталей в 
системе целого). Третья 9-минутка — обоб-
щение изложенного. Четырёхминутные 
«паузы» используются для раскрашива-
ния (зарисовывания, заполнения, допи-
сывания) опоры на фоне тихой функцио-
нальной музыки.

2. Изменение соотношения актив-
ности «учитель-ученик» в течение урока 
(пары) или учебного дня. В течение всего 
учебного периода (урок, пары, дня) соот-
ношение активности учителя и ученика 
должно изменяться в пользу ученика.

Если мы используем работу с графиче-
ской опорой в рамках традиционного (по-
урочного) обучения, при котором каждый 
новый урок (пара) предполагает изучение 
другого предмета, то последовательность 
форм организации урока должна быть 
такой, чтобы в течение урока активность 
3  Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц 
как технология обучения: В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просве-
щение, 1992. — С. 7.
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ученика возрастала, а активность учителя 
убывала. Это соответствует педагогиче-
скому принципу «совместно-разделённой 
деятельности» (А.И. Мещеряков4) для ин-
дивидуального обучения или «совместно-
распределённой деятельности» (В.В. Руб-
цов5) учителя и учеников для группового 
обучения (рис. �).

Рис. 2. Соотношение активности учителя и учени-
ков в течение урока (пары)

Для обеспечения этого соотношения 
необходимо выстроить определённую по-
следовательность форм организации учеб-
ного процесса. Она может быть такой:  
1) изложение материла учителем; 2) по-
втор учеником (учениками) «по цепочке»; 
3) проговор в парах сменного состава.

Высокую эффективность использова-
ние модульной наглядности показывает 
при нетрадиционном концентрированном 
или модульно-блочном обучении, предпо-
лагающем длительное обучение одному 
предмету без калейдоскопической смены 
содержания уроков (рис.  3). Иногда та-
кой подход называют, на наш взгляд, 
неудачным термином «метод погружения» 
в предмет. Тогда смена форм организации 
учебной деятельности происходит реже в 
течение всего учебного дня.
4  Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие 
психики в процессе формирования поведения. — М.: 
Педагогика, 1974. — 328 с.
5  Рубцов В.В. Организация и развитие совместных 
действий у детей в процессе обучения. — М.: Педаго-
гика, 1987. — 160 с.

Рис. 3. Соотношение активности учителя и учени-
ков в течение учебного дня

3. Работа с «деформированной» 
опорой. Для повышения качества усвое-
ния темы можно использовать работу с 
частично заполненной опорой, например, 
без слов исключений, или так называемую 
«полую» таблицу (рис.  4). «Слабым» уча-
щимся можно по ней сдавать тему «Право-
писание наречий». 

Рис. 4. «Полая» опора

Русский язык и литература для школьников ·  4/2023



91

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

Уроки русского языка (лучшие современные методики)

4. Использование игровых приёмов. 
Для закрепления можно использовать ди-
дактическое лото (см. рис.5). Удобный раз-
мер 9×15 см.

На боковую Вприкуску Чуть-чуть

По-моему Вкрутую Нежданно-негаданно

Вдвое Во-первых Покрасивее

Рис. 5. Образец карточки лото  
«Правописание наречий»

К лото прилагаются девять маленьких 
карточек (1,5×5 см) с комментариями к на-
писанию слов (рис. 6).

Рис. 6. Карточки с комментариями

Учащиеся располагают карточки с ком-
ментариями над соответствующими сло-
вами.

* * *
Весь представленный дидактический 

материал прошёл многолетнюю апроба-
цию в гимназии станицы Азовской Крас-
нодарского края.
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