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Аннотация. 

В данной научной работе рассматриваются интерактивные ме-

тоды обучения в образовательном процессе, в частности метод ис-

пользования ментальных карт, который способствует формирова-

нию нестандартного, креативного мышления и активизации учебной 

деятельности за счет высокого уровня визуализации и структуриро-

вания проходимого материала. 

 

В образовании важно обеспечить, чтобы отношения, установлен-

ные между обучающимся и обучением, были положительными. Пе-

дагог должен помогать ученикам в построении их внутренней си-

стемы знаний и следить за тем, чтобы этот процесс шел без принуж-

дения, с интересом и позитивным настроем. Именно поэтому темой 

данной научной работы являются ментальные карты и их влияние на 

отношение обучающихся к образовательному процессу. 

Ментальная карта или интеллект-карта в образовании – это эф-

фективный инструмент для студентов и преподавателей, стремя-

щихся максимизировать учебный опыт. Это инструмент визуализа-

ции мышления, используемый для сбора информации, ее анализа, за-

поминания и генерации новых идей. Его основное назначение – 

запись хода мыслей в понятной форме для дальнейшего использова-

ния этих мыслей в жизни [1]. 

Согласно Тони Бьюзену, автору этой технологии, ментальная 

карта должна быть нарисована на чистом листе бумаги А 3. Смысл 

использования большого формата листа заключается в том, что он 
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дает учащемуся возможность выйти за границы, установленные бу-

магой стандартного размера. Инструментами для рисования мен-

тальной карты обычно являются цветные ручки или карандаши. Обу-

чаемые начинают с рисования изображения в центре листа, отража-

ющего главную тему излагаемой информации. Затем учащийся 

рисует основные ветви с ключевыми словами, отходящие от этого 

центрального изображения [2].  

Ветви представляют собой различные категории, которые уча-

щийся воспринимает как имеющие отношение к содержанию ключе-

вого понятия ментальной карты. Из этих основных ветвей создаются 

подветви. Один из ключевых принципов ментальной карты заключа-

ется в том, что каждая из ветвей и подветвей должна содержать изоб-

ражения, помогающие вспомнить информацию. Эти подветви клю-

чевых слов или изображений связаны друг с другом, что приведет к 

интеграции различных частей ментальной карты. 

Роль ментальных карт в образовании [3]: 

 развитие у обучаемых навыков командного обучения; 

 поощрение творческого решения проблем в процессе обучения; 

 оптимизация обучения по всем дисциплинам; 

 содействие развитию навыков независимого мышления; 

 организация процесса преподавания и обучения; 

 содействие более легкому общению между педагогом и 

обучающимся. 

Ментальные карты являются альтернативой обычным линейным 

заметкам, используемым в образовании. Поскольку целью менталь-

ных карт является визуализация сложной информации и ее взаимо-

связей, они способствуют лучшему ее усваиванию и запоминанию. 

С помощью ментальных карт в педагогике и образовательном 

процессе можно: 

 собирать и систематизировать учебную информацию, что осо-

бенно важно при подготовке докладов, дипломных и научных работ; 

 использовать их в качестве иллюстрации для выделения важных 

теорий и заметок, для отображения ролей участников, сроков выпол-

нения задач и т. д.; 

 быстро записывать и сразу же запоминать лекции; 

 составлять их карты можно прямо во время занятий, так как такие 

карточки пишутся эффективнее и быстрее, чем обычные конспекты; 
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 рассчитать учебные часы и составить продуктивный учебный 

план; 

 использовать их для структурирования образовательных целей 

и тем, которые необходимо изучить или освоить в дальнейшем; 

 упростить изложение идей и мыслей участников по конкретной 

проблеме при работе в команде [4].  

Согласно анализу американского предпринимателя и основателя 

частного исследовательского университета Джона Хопкинса, в обыч-

ных школах обучаемые повышают свои оценки на 12 % с помощью ин-

теллект-карт. Кроме того, обучаемые с аутизмом или дислексией де-

монстрируют лучшее понимание концепций и стратегий в образова-

тельном процессе, когда используют ментальные карты [5]. 

Выработка эффективных привычек является ключом к успеху в 

учебе. Традиционные методы механического запоминания, линей-

ного ведения заметок и чтения объемных текстов часто оставляют 

студентов перегруженными и недостаточно подготовленными в день 

экзамена. Но благодаря визуальному характеру интеллект-карт обу-

чаемые и преподаватели могут создавать учебные пособия, исполь-

зуя ментальные карты, чтобы помочь в установлении связей между 

идеями. Это, в свою очередь, приводит к более глубокому понима-

нию предмета и лучшему запоминанию сложных идей. 

Таким образом, ментальные карты являются мощным визуальным 

методом обучения, который не только выделяет важные пункты из 

общей информации, но и демонстрирует всю структуру темы, под-

черкивая относительную важность отдельных ее сегментов. Они от-

лично помогают обучающимся творчески мыслить и могут помочь 

им в установлении новых связей между концепциями. Интеллект-

карта особенно полезна для того, чтобы помочь обучаемым закре-

пить свои знания и с легкостью установить важнейшие концептуаль-

ные связи. 
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Аннотация. 

В статье приведены результаты эмпирического исследования 

сформированности надпрофессиональных компетенций у студентов 

3 курса инженерно-педагогического факультета БНТУ, приведены 

методы их развития у будущих педагогов-инженеров. 

 

Изучением проблематики надпрофессиональных компетенций за-

нимались В. Н. Андреева, М. В. Воробьёва, И. В. Завьялова, Т. Г. Ки-

селёва, А. В. Пеша, Л. В. Шилкина. 

Под надпрофессиональными компетенциями А. В. Пеша пони-

мает  широкий набор навыков и моделей поведения, особенностей 

межличностных отношений и качеств личности, которые позволяют 

человеку быстро ориентироваться и адаптироваться к задачам и вы-

зовам окружающей среды, налаживать отношения и устанавливать 

контакты, показывать высокую эффективность труда и достигать по-

ставленных целей и задач [1].  


