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В статье исследуется возможность применения ментальных карт в системе дополнительного  
образования взрослых. Представлена модель их использования в процессе обучения алгебре  
и геометрии слушателей специальности переподготовки «Математика», опирающаяся  
на когнитивно-визуальный подход к обучению математике, достижения нейрофизиологии.  
Подчеркивается, что применение данной модели является неотъемлемой частью образования 
в современных условиях. Выделены сущностные характеристики ментальных карт, представлен 
адаптированный алгоритм их построения для взрослых обучающихся. На примере темы  
«Комплексные числа» подробно рассмотрены основные этапы организации процесса  
конструирования ментальных карт. 

Ключевые слова: когнитивно-визуальный подход, нейрофизиология, ментальная карта, переподготовка, 
алгебра, геометрия, комплексные числа, мини-группа, Maple, индивидуальная образовательная 
траектория, лекция, практические занятия, экзамен.

The article examines the use of mind-maps for adult supplementary education system. The model  
of the mind-maps using in process of algebra and geometry teaching for students of the retraining specialty 
«Mathematics», based on a cognitive-visual approach to mathematics teaching, neurophysiology advances 
is presented. The article emphasizes that the use of this model is an integral part of education in modern 
conditions. It highlightes essential characteristics, gives an adapted for adult students algorithm for their 
construction. The basic steps to organize process of mind-maps designing on the example of the topic  
«Complex numbers» are considered.

Keywords: cognitive-visual approach, neurophysiology, mind-map, retraining, algebra, geometry, complex 
numbers, mini-group, Maple, individual educational trajectory, lecture, practical lessons, exam.

Введение. Современный этап динамич-
ного развития общества характеризуется 
возрастающим объемом информации и мо-
бильностью в профессиональной сфере. 
Чтобы соответствовать скорости перемен, 
необходимо учиться и учиться постоянно. 
При этом важно не только повышать квали-
фикацию, но и осваивать новые профессии, 
связывая воедино приобретенные знания 
и опыт.

Как показывает наш многолетний опыт 
работы в Институте повышения квалифика-

ции и переподготовки, у слушателей в связи 
с высокой интенсивностью образовательно-
го процесса и большим объемом учебного 
материала, необходимого для усвоения, воз-
никают проблемы когнитивного характера.

В [1] утверждается, что проблемы, «источ-
никами которых являются когнитивные за-
труднения учащихся, могут быть решены, ес-
ли сделать процессы мышления обучающих-
ся наблюдаемыми». В этом может помочь 
технология работы с ментальными картами 
(англ.: mindmaping). Она позволяет предста-
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вить учебный материал не только в форме, 
удобной для восприятия и понимания, но 
и визуализировать сам процесс мышления 
с целью его дальнейшей коррекции [2].

Характерной чертой системы успешного 
обучения педагога-новатора В. Ф. Шатало-
ва [3], повышающей интерес к изучению 
математики и качество образовательного 
процесса, является использование опор-
ных конспектов: сворачивание учебного ма-
териала после предельно понятного объяс-
нения до логической блок-схемы, а затем 
восстановление по ней содержания. Мен-
тальные карты также могут использоваться 
для структурирования информации с це-
лью ее запоминания и дальнейшего вос-
произведения. Но, в отличие от опорных 
конспектов, в педагогической технологии 
работы с ментальными картами заложен 
гораздо больший потенциал.

Анализ научно-методической литерату-
ры, посвященной исследованию возможно-
сти использования ментальных карт в учеб-
ном процессе, показал, что: 
1) ментальные карты используются обуча-

ющимися только для запоминания и вос-
произведения информации; 

2) упускаются из вида методические осно-
вы применения ментальных карт препо-
давателем на систематической основе; 

3) не уделяется должного внимания постро-
ению связей для представления инфор-
мации в целостном виде и отражения са-
мого процесса мышления.
С нашей точки зрения, в системе допол-

нительного образования взрослых требует-
ся не только более тщательная разработка 
алгоритма конструирования ментальных 
карт, но и хорошо продуманная организация 
работы с ментальными картами с учетом 
личного опыта обучающихся, их возрастных 
особенностей. Необходимо должное внима-
ние уделить построению ментальных карт 
как при чтении лекций для выделения струк-
туры, сущностных взаимосвязей, так и на 
практических занятиях при построении алго-
ритмов решения типовых задач.

В статье представлена модель реализа-
ции технологии работы с ментальными кар-
тами (другие названия: карты мысли, карты 
мышления, ассоциативные карты, интеллект-
карты, диаграммы связей) в процессе обу-
чения слушателей специальности перепод-
готовки «Математика», опирающаяся на 

когнитивно-визуальный подход [4], иссле-
дования в области нейрофизиологии [5–7]. 
Акцент делается на научные, методические 
и методологические основы организации 
преподавателем работы с ментальными 
картами на систематической основе, созда-
ние среды, комфортного образовательного 
пространства в процессе изучения алгебры 
и геометрии, способствующего раскрытию 
творческого потенциала обучающихся.  
Методологические аспекты гармонизации 
структуры учебного материала и педагоги-
ческого взаимодействия в процессе препо-
давания высшей математики были пред-
ставлены автором в 2020 году на тра- 
диционно проводимой Республиканским ин-
ститутом высшей школы конференции  
«Современные тенденции в дополнитель-
ном образовании взрослых» [8]. 

Основная часть. Сущностные харак-
теристики ментальных карт (согласно То-
ни Бьюзену). Идея использования менталь-
ных карт для упорядочения мыслей, концен-
трации внимания, усвоения новых знаний, 
представления ситуации в целом, в таких 
сферах, как бизнес, менеджмент, принадле-
жит английскому ученому Тони Бьюзену. 
Когда-то он задался вопросом: как создать 
инструмент, который помог бы организовать 
мыслительный процесс по законам природы 
и позволил бы усваивать, перерабатывать 
и воспроизводить большие объемы инфор-
мации? [9].

Тони Бьюзен обратил внимание на ней-
роны, клетки мозга, которые принимают, об-
рабатывают и передают информацию друг 
другу. Импульсы от одних нейронов к другим 
проходят по плавным траекториям, напоми-
нающим ветви дерева. По этим же принци-
пам Тони Бьюзен предложил организовы-
вать информацию [10, с. 9]. Исследователь 
объясняет, почему необходимо использо-
вать ментальные карты при работе с боль-
шими объемами информации. С одной сто-
роны, «мозг работает с чувственными обра-
зами, от которых во все стороны расходятся 
ассоциативные связи». С другой стороны, 
ментальные карты «отражают мыслитель-
ные процессы такими, какими их задумала 
природа – состоящими из образов и ассоци-
аций» [9, с. 32–33]. 

Причины эффективности ментальных 
карт в учебном процессе. В настоящее 
время при обучении математике практиче-

ВВ
Ц БД

ПУ



Методыка выкладання 57

ски вся получаемая информация рассчита-
на на работу левого полушария (анализ, ло-
гика, последовательное изложение учебного 
материала). Как правило, это текст, содер-
жащий символы и таблицы, логические 
блок-схемы, в которых организующим нача-
лом выступают иерархические и причинно-
следственные связи. Правое полушарие 
(синтез, ассоциации, воображение) при та-
ком стиле преподавания практически не за-
действуется. 

Ставшее уже привычным однообразное, 
без подключения чувств и эмоций, выпол-
нение одного и того же изо дня в день при-
водит к невозможности сконцентрировать-
ся, снижению умственных способностей 
и ухудшению памяти. Традиционный спо-
соб ведения конспекта для обучающихся с 
использованием текстовой формы записи 
не способствует качественному усвоению 
новых знаний. 

Преподаватели, которые участвуют 
в подготовке обучающихся к математиче-
ским олимпиадам, где требуется нестан-
дартный, творческий подход при решении 
задач, знают, что необходимым условием 
успешного выступления является не столько 
знание фактов, теории, приемов решения 
типовых задач (за это отвечает правое полу-
шарие), но и хорошо развитое воображение, 
интуиция (отвечает левое полушарие), нахо-
дящиеся в состоянии равновесной гармонии 
с логикой (правое полушарие). Интуиция по-
зволяет предвидеть правильный ответ, вы-
двинуть правдоподобную гипотезу, а после-
довательность логических умозаключений – 
ее проверить, детализировать, доказать. 
При развитии же только левого полушария, 
логического, в ущерб другому, образно-инту-
итивному, говорить о решении задач творче-
ского характера, компетентностно-ориенти-
рованных учебно-исследовательских зада-
ний не приходится.

Именно технология работы с менталь-
ными картами позволяет уравновесить ра-
боту левого и правого полушарий, создав 
тем самым предпосылки для вспышек инту-
итивных озарений, схватывания информа-
ции в целостном виде, в том числе и дока-
зательств теорем. Больше подключая при 
обучении математике правое полушарие 
(ассоциации, воображение, цвет, простран-
ственные формы, синтез, представление 
целиком), можно наладить гармоничное 

взаимодействие обоих полушарий голов- 
ного мозга. 

Это подтверждают открытия в области 
нейрофизиологии [5; 7]: 1) при реализации 
функций правого полушария одновременно 
происходит развитие левого полушария;  
2) от воображения (правое полушарие) за-
висит скорость переработки информации. 

Когнитивно-визуальный подход к форми-
рованию компетенций предполагает реали-
зацию познавательной функции наглядно-
сти, «учитывает индивидуальные особенно-
сти учащихся и, в частности, особенности 
работы левого и правого полушарий голов-
ного мозга» [4, с. 23–24]. 

В статье [11] особое внимание уделяется 
визуальному мышлению и визуализации 
мыслительного процесса. Именно они по-
зволяют исследовать ход мыслительной де-
ятельности и осуществлять ее контроль. Од-
нако подчеркивается, что «визуализация 
в образовании не достигла своей роли, отве-
денной ей психологией в генезисе позна-
ния» [11, c. 79].

Ментальные карты, по сути, создаются 
для управления процессом мышления. С по-
мощью системы взаимосвязанных образов 
можно заархивировать большие объемы ин-
формации. Когда нужно обратиться к перво-
начальной мысли, идее, правое полушарие 
извлекает нужный образ, представленный 
в целостном виде, и передает его в левое 
полушарие для расшифровки, анализа, де-
тализации.

Создание комфортного образователь-
ного пространства. Способность мозга обу- 
чаться, адаптироваться к новым условиям, 
в том числе и связанным с возрастом, мож-
но тренировать, выполняя привычные дей-
ствия необычным способом, в непривычных 
сочетаниях, с подключением нескольких ор-
ганов чувств. Гимнастика для мозга, нейро-
бика [6], благоприятствует продуктивной ра-
боте мозга: она задействует разные участки 
мозга, согласует работу левого и правого по-
лушарий головного мозга и тем самым по-
зволяет научиться быстрее структуриро-
вать, перерабатывать и усваивать большие 
объемы информации, научиться учиться.

Использование принципов и приемов, ле-
жащих в основе нейробики, вносит элемент 
новизны в процесс преподавания алгебры 
и геометрии, активизирует образную и интуи-
тивную компоненты математического мыш-
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ления. Именно эти компоненты играют важ-
ную роль в дальнейшем, при отображении 
ассоциативных связей в ментальной карте.

Для создания комфортного образователь-
ного пространства в процессе освоения тех-
нологии работы с ментальными картами на 
лекциях и практических занятиях по алгебре 
и геометрии можно: 1) рассматривать один 
и тот же результат как с алгебраической, так 
и геометрической точки зрения; 2) решать за-
дачи и доказывать теоремы разными спосо-
бами; 3) применять педагогические техноло-
гии в различных комбинациях и сочетаниях; 
4) использовать поочередно разные типы 
мышления: сфокусированное и рассеянное, 
интуитивное и логическое; 5) больше внима-
ния уделять развитию образного, визуально-
го мышления. Это увлекает обучающихся, 
позволяет слушателям активно участвовать 
в процессе «открытия» нового знания.

Педагогическая технология работы с мен- 
тальными картами оживляет атмосферу за-
нятий, позволяет обучающимся из пассив-
ных участников, наблюдателей учебного 
процесса стать активными строителями ин-
дивидуальных образовательных траекто-
рий, основанных на личном опыте и особен-
ностях мышления.

Рекомендации для начинающих изу-
чать технологию работы с ментальными 
картами. Несколько актуальных рекоменда-
ций для взрослых обучающихся (пропедевти-
ка): 1) в процессе решения задач чередовать 
разные типы мышления (логическое и интуи-
тивно-образное), режимы работы (сфокусиро-
ванное внимание и расслабление), т. е. зани-
маться нейробикой: 2) использовать образы, 
ассоциации, аналогии; 3) в доказательствах 
теорем акцентировать внимание на отображе-
ние взаимосвязей и параллелей; 4) учиться 
переходить от одной формы представления 
информации к другой (например, от словес-
ной к символьной и наоборот); 5) по возмож-
ности, находить геометрические интерпрета-
ции для алгебраических результатов и алге-
браическое символьное представление для 
геометрических построений; 6) для лучшего 
запоминания связывать новые знания с уже 
известными.

Адаптированный для взрослых обу-
чающихся алгоритм построения менталь-
ной карты.
1. Используем альбомную ориентацию ли-

ста бумаги.

 Комментарий: взгляду привычнее пе-
ремещаться вправо-влево, чем вверх-
вниз.

2. Главную идею (понятие, проблему), явля-
ющуюся ключом к диаграмме связей, рас-
полагаем в центре и заключаем в контур, 
по возможности используем цветные ка-
рандаши, символы, рисунки.

 Комментарии: 1) начинаем построение 
с центра листа, показывая, что мысль та-
ким образом сможет развиваться во всех 
направлениях; 2) расположение главной 
идеи в центре аналогично фокусирова-
нию внимания на одном из нейронов 
в информационной модели работы моз-
га; 3) контуры используются для облегче-
ния восприятия информации; 4) при ис-
пользовании цветных карандашей, ри-
сунков подключается правое полушарие, 
отвечающее за восприятие цвета, про-
странственных форм, воображение; 5) ин-
теллект-карта, раскрашенная цветными 
карандашами, становится живее и выра-
зительнее, активизирует мыслительный 
процесс; 6) в геометрии рисунок можно 
представить объемно, в алгебре – допол-
нить символами.

3. Вокруг главной идеи располагаем рас-
крывающие ее ключевые мысли первого 
уровня, заключаем их также в контуры, 
выделяем цветом, по возможности со-
провождаем рисунками. От главной идеи 
к ним проводим плавные линии, похожие 
на ветви дерева, отображающие иерар-
хические связи.

 Комментарии: 1) такое расположение 
в информационной модели работы мозга 
напоминает радиантно расходящиеся от 
нейрона (главной идеи) отростки (ден-
дриты); 2) плавные изогнутые линии яв-
ляются более естественными в природе, 
в том числе и в строении нейронных се-
тей, они не утомляют мозг, приводят его 
в равновесное состояние, способству- 
ющее решению задач творческого харак-
тера; 3) при схематичном изображении 
мыслительного процесса плавные линии 
напоминают ветви дерева, и взгляд легко 
скользит по их изгибам до следующего 
ключевого пункта.

4. Продолжаем раскрывать ключевые мыс-
ли: отображаем идеи второго, третьего 
уровня и т. д. до тех пор, пока не будет 
структурирована вся информация.
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 Комментарий: в итоге получается древо-
видная структура с иерархическими свя-
зями, в цвете, возможно, с рисунками.

5. Оцениваем, насколько полно отображает 
полученная схема информацию. Допол-
няем ее причинно-следственными, смыс-
ловыми и ассоциативными связями. 
Ассоциации, идущие от центрального по-

нятия, порождают следующие ассоциации 
и т. д. Таким образом все блоки ментальной 
карты соединяются между собой в единый 
образ, что значительно облегчает запомина-
ние и воспроизведение учебного материала. 
Информация, представленная на листе бу-
маги в динамике, изоморфна процессам, 
протекающим в человеческом мозге при ос-
воении всего нового, необычного.

Рекомендации для продолжающих ис-
пользовать ментальные карты. Для обу-
чающихся, знакомых с технологией работы 
с ментальными картами в процессе изуче-
ния и закрепления нового учебного материа-
ла: 1) придерживаться собственного стиля 
мышления, не копировать бездумно чужие 
интеллект-карты, это важно для выстраива-
ния индивидуальной образовательной тра-
ектории; 2) учебный материал как правило, 
лучше запоминается, если соответствующая 
ментальная карта вызывает положительные 
эмоции; 3) рисуем образы как минимум тре-
мя цветами для лучшего запоминания (мак-
симум 5 цветов, чтобы не утомлять зрение); 
4) от каждого понятия (идеи) рисуем не бо-
лее 5–7 иерархических ветвей или линий-
стрелок (учитываем законы восприятия ин-
формации: 7±2), иначе они будут не столько 
помогать, сколько запутывать интеллект-
карту; 5) используем как можно больше ас-
социативных связей, что позволит восстано-
вить ментальную карту, даже если мы пом-
ним только ее часть; 6) при представлении 
геометрических результатов можно доба-
вить объемные изображения, в алгебре вме-
сто сложных рисунков – изображать симво-
лы, на периферии карты для подчеркивания 
важности информации использовать тексто-
выделители, что позволит увязать содержа-
ние со своим личным опытом.

Наладить процесс построения индивиду-
альных ментальных карт каждому обуча- 
ющемуся может помочь опытный препода-
ватель. Например, при изучении темы «Пря-
мая на плоскости» преподаватель может 
подсказать идею: название каждого из урав-

нений прямой при построении ментальной 
карты написать над ветвями, отходящими от 
центрального блока, а на концах ветвей – 
в контуры заключить уравнения прямых 
с соответствующими геометрическими изо-
бражениями. 

Как показывает наш опыт, большие труд-
ности обучающиеся испытывают при изуче-
нии тем: «Прямые и плоскости в простран-
стве», «Поверхности второго порядка». Им 
сложно самостоятельно представить и ото-
бразить взаимное расположение прямой 
и плоскости, нарисовать эллипсоид или ги-
перболический параболоид. Преподавателю 
целесообразно как на лекциях, так и на прак-
тических занятиях при решении задач по 
этим темам сгенерировать последователь-
ность геометрически корректных построений 
в объеме. В качестве домашнего задания 
предложить слушателям отобразить на мен-
тальной карте возможные расположения пря-
мых и плоскостей в пространстве с соответ-
ствующими уравнениями, формулами для 
вычисления расстояний и характеристик изу-
чаемых объектов.

При работе с ментальными картами, 
в случае необходимости, преподаватель 
корректирует, демонстрирует на доске для 
всей группы последовательность построе-
ний, обосновывая каждый шаг. Далее уже 
построенные в ментальной карте иерархи-
ческие связи можно дополнить причинно-
следственными, смысловыми и ассоциатив-
ными связями, рисунками.

Отметим, что рисунки могут появиться не 
только в процессе преподавания геометрии. 
В линейной алгебре, при изложении темы 
«Системы линейных уравнений» преподава-
тель на доске в процессе эвристической бесе-
ды со слушателями изображает символически 
процесс преобразования матрицы к ступенча-
тому виду. При описании метода Гаусса также 
целесообразно отобразить в символическом 
виде последовательность преобразований 
матрицы. С рисунками понятнее и легче запо-
минается. Последовательность преобразова-
ний матриц, трансформирующихся друг в дру-
га, целесообразно отобразить при доказатель-
стве теоремы о ранге матрицы.

Рекомендации для преподавателя при 
работе с ментальными картами.
1. Целесообразно с первого занятия ввести 

практику подчеркивания ключевых слов 
в конспектах при определении понятий 
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и формулировке теорем. Фразы, которые 
необходимо выделить, определяются 
в процессе эвристического диалога пре-
подавателя со слушателями. 

 Например, на первой лекции по учебной 
дисциплине «Алгебра и геометрия», при 
знакомстве с множествами и основными 
операциями над ними в конспекте фик-
сируется следующее определение: «мно-
жество – собрание, совокупность опре-
деленных и различных между собой эле-
ментов, объектов нашей интуиции или 
интеллекта, мыслимое как единое це-
лое» [12, c. 11]. После диалога со студен-
тами выделяется главное (центральное) 
понятие «множество», которое подчерки-
вается двумя чертами, и выделяются 
ключевые понятия первого уровня: 
«определенные элементы», «различные 
элементы», акцентируется внимание на 
таких понятиях, как «интуиция», «интел-
лект», «единое целое».

2. Первые, простейшие диаграммы связей 
преподаватель сам представляет на до-
ске. Например, при определении опера-
ций над множествами (объединение, пе-
ресечение, разность), пространство на 
доске мысленно необходимо разграни-
чить так, чтобы аккуратно расположить 
диаграммы Эйлера – Венна, сопроводив 
их символическими обозначениями. 

3. В качестве одного из пунктов домашнего 
задания по теме «Множества и операции 
над ними» предлагается на альбомном 
листе, с использованием цветных каран-
дашей или ручек, представить изученные 
на лекции операции над множествами. 
Ценным здесь является то, что при вы-
полнении домашнего задания каждый 
слушатель имеет возможность работать 
в своем темпе, последовательно проду-
мывая каждый шаг.

4. Во время изучения следующей темы 
«Наибольший общий делитель и его ли-
нейное представление» подключаем ви-
зуальное мышление: рисуем стрелки при-
чинно-следственных связей в доказатель-
ствах теорем вместо предложений типа 
«из равенства (1) следует равенство (2)». 
Домашнее задание: на альбомном листе 
представить схематично доказательство, 
к причинно-следственным связям, рассмо-
тренным на лекции, добавить смысловые 
и ассоциативные связи, чтобы сделать до-

казательство легко читаемым, запоминаю-
щимся и понятным. На следующем заня-
тии коллективно оцениваем варианты до-
казательств, делаем выводы.
Приведем пример организации работы 

преподавателя по конструированию мен-
тальных карт со слушателями специально-
сти переподготовки «Математика».
1. Первая тема, при изучении которой целе-

сообразно начинать знакомить слушате-
лей с технологией работы с ментальными 
картами, – «Комплексные числа». При из-
ложении учебного материала преподава-
тель в процессе эвристической беседы со 
слушателями, ориентируясь на адаптиро-
ванный для взрослых обучающихся алго-
ритм конструирования ментальных карт, 
выделяет ключевые блоки, отображает 
иерархические, логические, смысловые 
и ассоциативные связи, выделяет ключе-
вые слова. Фактически, сворачивает ин-
формацию по теме в единый целостный 
образ со всеми связями и параллелями, 
по сути демонстрируя в динамике сам 
процесс мышления. Некоторые результа-
ты, полученные слушателями в процессе 
конструирования ментальных карт, ото-
бражены на рисунках 1–3.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Рисунок 3

2. При изучении комплексных чисел можно 
использовать следующие технологии: 
проблемно-эвристическую, интерактив-
ную, личностно-ориентированную, груп-
повую, информационно-коммуникацион-
ную. Технология работы с ментальными 
картами хорошо с ними согласуется.

3. Именно при изучении темы «Комплекс-
ные числа» целесообразно познакомить 
слушателей с системой компьютерной 
математики Maple, которая позволяет не 
только быстро производить вычисления, 
используя встроенные функции, но и ви-
зуализировать построения, что очень 
востребовано при изучении геометрии. 
Особенно актуальна предоставляемая 
Maple возможность посмотреть на про-
странственное изображение с разных то-
чек зрения, повращать его, построить 
в реальном режиме времени сечения.

3. На комплексные числа можно посмотреть 
как с алгебраической, так и с геометриче-
ской точки зрения. Это способствует не 
только запоминанию учебного материала, 
но и развивает математическое мышле-
ние, подключая к работе как левое, так 
и правое полушарие мозга. Рисунками, 
выполненными в системе Maple, можно 
дополнить построенную интеллект-карту.

4. Составлять ментальные карты по теме 
«Комплексные числа» можно не только 
индивидуально, но и в составе мини-
групп под руководством преподавателя. 
В этом случае каждая мини-группа полу-
чает задание, как правило, на неделю. 

Например, одна из мини-групп может ис-
следовать комплексные числа в алгебра-
ической форме, другая – в тригонометри-
ческой. При коллективном обсуждении, 
сопровождающемся демонстрацией мен-
тальных карт, как правило, с использова-
нием программы PowerPoint, каждая из 
мини-групп по очереди выступает то 
в роли выступающих, то в роли экспер-
тов или оппонентов. В конце занятия 
подводятся итоги.

5. Для индивидуальной работы с ментальны-
ми картами можно воспользоваться сайта-
ми www.lucidchart.com, www.mindmup.com, 
для работы в мини-группах – онлайн- 
доской на сайте www.miro.com.

6. Контроль. В процессе изучения алгебры 
и геометрии у слушателей могут периоди-
чески возникать трудности, сложности. 
Здесь ментальная карта тоже играет оце-
ночную роль: выполненная самим обу- 
чающимся, она дает возможность выде-
лить основные моменты, которые лично 
ему необходимо уточнить, усвоить, лично 
ему разобраться.
В качестве домашнего задания каждый из 

слушателей готовит свою ментальную карту, 
ориентируясь на собственный опыт, добавля-
ет помимо иерархических и причинно-след-
ственных связей смысловые и ассоциатив-
ные взаимосвязи, символические изображе-
ния, схематические рисунки, в том числе, 
выполненные в системе компьютерной мате-
матики Maple. Таким образом, под руковод-
ством преподавателя каждый из слушателей 
выстраивает постепенно свою индивидуаль-
ную образовательную траекторию, система-
тически работая с учебным материалом, ос-
мысливая его, углубляя свое понимание.

Интеллект-карты будут полезными и пре-
подавателю при подготовке к лекциям 
или практическим занятиям. Они помогут:  
1) упорядочить иерархические, смысловые, 
причинно-следственные связи между поня-
тиями, теоремами, идеями и представить 
изучаемый материал в целостном виде;  
2) выделить сложные или требующие более 
подробного рассмотрения вопросы; 3) вы-
брать наиболее интересные примеры;  
4) адаптировать изложение материала для 
группы слушателей. 

Интеллект-карта позволит преподавате-
лю удерживать основную мысль, общую 
картину, оперативно по ходу выступления 
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добавлять или пропускать какие-то ветви 
в ментальной карте.

При объединении нескольких ментальных 
карт по теме или разделу получается подвиж-
ная система знаний, которую можно достраи-
вать, перестраивать, обновлять, видоизме-
нять в зависимости от возможностей и опыта 
обучающегося. Фактически, таким образом 
получается навигатор, путеводитель по инди-
видуально сформированной системе знаний, 
который можно оценить, скорректировать, 
помогая обучающимся выстроить индивиду-
альные образовательные траектории в про-
цессе изучения алгебры и геометрии. 

Преимущества использования мен-
тальных карт при обучении алгебре и гео- 
метрии: 
1) понимание сути сказанного или прочитан-

ного за счет того, что информация запако-
вывается в ключевые слова и образы, 
между которыми выстраиваются связи; 

2) быстрее просматриваются конспекты, в ко-
торые встраиваются ментальные карты по 
ходу изложения учебного материала; 

3) возможность ненавязчивого наблюде-
ния за процессом мышления и его кор-
рекции (ориентир на полноту отображе-
ния структурных частей и взаимосвязей 
между ними); 

4) интеллект-карты как система взаимо- 
связанных образов подходят для струк-
турирования, понимания и запоминания
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 больших объемов информации при ин-
дивидуальной и групповой работе;

5) процесс составления ментальных карт 
способствует развитию математического 
мышления, как интуитивно-образной, так 
и логической компонент.
Заключение. Как показывает анализ на-

учно-методической литературы и опыт ра-
боты со слушателями специальности пере-
подготовки «Математика», использование 
ментальных карт при чтении лекций, подго-
товке к практическим занятиям и экзаме-
нам по алгебре и геометрии подтверждает 
свою эффективность. Технология работы 
с ментальными картами способствует фор-
мированию целостного знания, творческого 
подхода к решению задач. Используя эту 
технологию и опираясь на достижения ней-
рофизиологии, можно научить слушателей 
специальности переподготовки «Математи-
ка» учиться более эффективно, быть заин-
тересованными в получении новых знаний, 
освоении инновационных педагогических 
технологий. 

Реализация предложенной модели позво-
ляет слушателям запоминать большой объем 
информации, быстро в нем ориентироваться, 
более глубоко и всесторонне понимать учеб-
ный материал, необходимый будущим учите-
лям математики, сформировать индивидуаль-
ные образовательные траектории.
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