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В статье представлена методика проведения экзамена по
у ниверситетскому ку рсу « П рограммная инж енерия» , осно-
ванная на картах памяти (m in d m a p s) — известном подх о-
де к стру кту рированию инф ормац ии, предлож енном англий -
ским псих ологом Т . Б ью зеном. К арты памяти, составленны е
сту дентами в кач естве ответов на вопросы экзаменац ионны х
б илетов, являю тся об ъ ективны м свидетельством у ровня их
знаний , оч евидны м и самим студентам, и преподавателям.
К арты памяти х орош о поддерж иваю т идею индивиду альной
творч еской активности, позволяя организовать проц есс по-
гру ж ения сту дентов в инф ормац ию ку рса, проясняя и об об -
щ ая ее, ф ормулиру я свое отнош ение к полу ч енны м знаниям.
В кач естве программного инстру мента для раб оты с картами
памяти б ы л использован программны й проду кт C o m a p p in g .

Введение

При изучении многих наук и дисциплин есть объективные спо-
собы проверки полученных учеником знаний . Т ак, при обучении
точным наукам (например, математике) для проверки мож но пред-
лож ить ученику реш ить задачу. В процессе обучения естественным
наукам (ф изике, химии, биологии и др.) ученику предлагается вы-
полня ть лабораторные работы, в ходе которых он вынуж ден ис-
пользовать имею щ иеся у него теоретические знания , и по результа-

∗ Работа по созданию и апробации данной методики была проведена при
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там этих работ можно уверенно судить об уровне усвоения матери-
ал а. П ри обуч ении иск усствам резул ьтат обуч ения так же п онятен и
оч евиден — исп ол ненное музы к ал ьное п роизведение, нарисованная
к артина и п роч .

П ри изуч ении п рограммной инженерии невозможно сф ормул и-
ровать точ ны е к ритерии усвоения знаний . Н ап ример, вл адение п ро-
граммны ми п родук тами п оддержания жизненного ц ик л а разработ-
к и П О так им к ритерием не может бы ть, п оск ол ьк у S o ftw a re E n g i-
n e e rin g C u rric u lu m недвусмы сл енно ук аз ы вает на то, ч то обуч ение
в этой обл асти дол жно вестись не п о к ак им-то избранны м технол о-
гиям, а п о общ им п ринц ип ам и зак ономерностям разработк и П О [1 ].

П ри обуч ении п рограммной инженерии есть и другая п робл ема.
Н а л ек ц иях п о этой дисц ип л ине студенты п ол уч аю т знания « аван-
сом» , изуч ая п робл емы индустрии и методы их разреш ения, но не
имея п ри этом п рак тич еск ого оп ы та1. О ч ень трудно в так ой ситуа-
ц ии сдел ать обуч ение эф ф ек тивны м. О днак о оставить этот матери-
ал дл я освоения на п рак тик е, к ак п ок аз ы вает оп ы т, нец ел есообраз -
но — в этом сл уч ае к омп ании-работодател и тратят сл иш к ом мно-
го п роизводственны х ресурсов на обуч ение мол оды х сп ец иал истов.
Б ол ее того, многие методы и п риемы , с к оторы ми так ой сп ец иа-
л ист не стол к нул ся неп осредственно, так и останутся за к адром его
к ругозора.

П робл ема обуч ения п рограммной инженерии ак тивно обсужда-
ется мировы м сообщ еством: в [1 ] содержится п рограмма универси-
тетск их к урсов, ряд нестандартны х методов обуч ения п редл ожен,
нап ример, в [2 – 4 ]. О днак о п о-п режнему остается отк ры ты м воп рос
об эф ф ек тивности традиц ионны х л ек ц ионны х занятий . П ри всех
трудностях этого п одхода п рименител ьно к обуч ению п рограммной
инженерии [2 , 5 ] инерц ия традиц ии вел ик а и л ек ц ии будут сущ е-
ствовать в университетах ещ е дол го. К роме того, базовы е знания п о
п рограммной инженерии ц ел есообразно изл ожить студентам в виде
регул ярной системы , и л ек ц ии здесь — идеал ьны й инструмент.

В связи с этим возник ает воп рос — к ак нал адить п роц есс эф ф ек -
тивного усвоения л ек ц ионного материал а? Я п редл агаю исп ол ьзо-
вать дл я этой ц ел и эк замен.

С итуац ия, к огда студенты на эк заменах стремятся досл овно п о-
вторить п реп одавател я — нел еп а и ведет к вы рождению универси-

1Аналогичная ситуация имеет место при изучении студентами промышлен-

ных тех нологий в лю б ых инж енерных об ластях .
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тетского образования. Давать им задачи, индивидуальные творче-
ские задания? В области п рограммной инж енерии для этого исп оль-
зую т учебные п роекты, моделирую щ ие реальные. Н о такие п роекты
оказываю тся слиш ком больш ими заданиями для экзамена — их ц е-
лесообразно вып олнять в рамках курсового п роекта или п рактиче-
ских занятий . В то ж е время п одготовка студента к экзамену и сам
экзамен могут стать мощ ным инструментом в усвоении материала.
К ак сделать здесь усилия студентов максимально эф ф ективными?

В середине 7 0 -х годов п рош лого века англий ским п сих ологом
Т они Б ью зеном была п редлож ена тех ника работы с инф ормац ией
— карты п амяти (m in d m a p s)2. Э та тех ника п редлагает структу-
рировать инф ормац ию , создавая диаграммы, на которых в ц ентре
изображ ается главный объ ект — ф окус интеллектуальных усилий ,
а от него радиально рисую тся связи и другие объ екты, уточняю -
щ ие, п оясняю щ ие и детализирую щ ие ц ентральный . Т аким образом,
лю ди могут « расп утывать» , п рояснять и структурировать слож ные
массивы имею щ ей ся у них инф ормац ии, делая инф ормац ию « оп е-
рабельной » , то есть годной для удовлетворения их зап росов и п о-
требностей , соверш ения каких -либо дей ствий . Н ап ример, ш кольни-
кам, студентам и п реп одавателям п редлагается исп ользовать эту
тех нику вместо обыкновенных текстов п ри п одготовке к урокам,
экзаменам, лекц иям; п исателям — для составления п ланов статей
и книг; менедж ерам — для составления п ланов; лю дям в их п о-
вседневной ж изни — для структуризац ии и п ланирования своих
дей ствий . К арты п амяти п озволяю т человеку сф окусироваться на
главном в той инф ормац ии, в которой он х очет сориентироваться,
а такж е развиваю т у него навыки системного мыш ления. О днако
это — лиш ь базовая идея, и для исп ользования в конкретных обла-
стях деятельности, ситуац иях , для разных лю дей и аудиторий она
нуж дается в уточнении и адап тац ии.

И дея данной работы — исп ользовать карты п амяти п ри п роведе-
нии экзамена п о п рограммной инж енерии, максимально п риблизив
с их п омощ ью экзамен к семинару-п огруж ению и ориентируя его не
только на п роверку знаний , но и на их более глубокое усвоение п ря-
мо во время самой сдачи. К арты п амяти, составленные студентами
в качестве ответов на воп росы экзаменац ионных билетов, являю т-
ся объ ективным свидетельством уровня знаний , очевидным и са-

2Список книг Т. Бьюзена по этой тематике, переведенных на русский язык,
мож но найти на сайте h ttp :/ / w w w .m in d m a p .ru / sta t/ b o o k tb .h tm .
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мим студентам, и препо дав ател я м. Н а их о сно в е мо ж но приц ел ь но
направ л я ть о смы сл ение и изуч ение студентами тех ил и ины х в о -
про со в — л иб о пря мо на э к замене, л иб о в к ач еств е о риентиро в при
подг о то в к е « в то ро г о зах о да» . К арты памя ти х о ро ш о по ддерж ив аю т
идею индив идуал ь но й тв о рч еск о й ак тив но сти студенто в . П ри это м
ак ц ент на эк замене дел ается не на в ы дач у зауч енны х / списанны х
тезисо в из к о нспек то в и уч еб ник о в , а на в ы я в л ение, о со знание,
о ф о рмл ение и представ л ение студентами их со б ств енны х в з гл я до в
на изуч енны й материал . Н а о сно в е к арт памя ти им предл агается
стро ить но в ы е, со б ств енны е ц епо ч к и св я зей меж ду знак о мы ми по -
ня тия ми к урса, в ы дел я ть то , ч то про изв ел о в печ атл ение, к аж ется
наиб о л ее в аж ны м, по л езны м на прак тик е именно то му студенту, к о -
то ры й о тв еч ает (а не в сем л ю дя м в о о б щ е!). В ито ге студент гл уб ж е
усв аив ает материал , дел ает дл я себ я о тк ры тия , к о то ры е запо мина-
ю тся , по то му ч то о ни — ег о со б ств енны е. З десь в аж но по дб ирать и
предл агать о ригинал ь ны е задания и грамо тно о рганизо в ы в ать про -
ц есс.

Д анная мето дик а б ы л а со здана мно й в к о нтек сте препо -
дав ания к урса « Т ех но л о гия про граммиро в ания П О » в С анк т-
П етерб ургск о м г о сударств енно м унив ерситете (С П б Г У ). В к ач еств е
про граммно г о инструмента дл я раб о ты с к артами памя ти я испо л ь -
з о в ал про дук т C o m a p p in g 3. В к ач еств е аппаратно г о о б еспеч ения ис-
по л ь з о в ал ись к о мпь ю теры H P T a b le t P C , л ю б езно предо став л енны е
наш ему унив ерситету к о мпанией H P .

Я х о тел б ы в ы разить признател ь но сть студентам С П б Г У , в ы тер-
пев ш им эк сперименты по о траб о тк е данно й мето дик и, в о со б енно -
сти Ю л ии Й о ф ф е, по тратив ш ей в ремя на ф о рмул иро в к у о б ратно й
св я зи по э к замену, а так ж е на ч тение и к о мментиро в ание тек ста
стать и. Я б л аг о дарен св о им к о л л егам — А . И в ано в у, А . А б рамя н,
И . С о б о л ев у, Р . Г агарск о му, А . Т ерех о в у, В . У ф наро в ск о му, тепл о и
иск ренне по ддерж ав ш их мо ю раб о ту над это й стать ей и в ы ск азав -
ш их мно г о к ритич еск их , по ро й в есь ма резк их , но о т это г о о со б енно
по л езны х , замеч аний .

3http://www.comapping.com/. Этот продукт — результат сотрудничества
датской ком пании A rea9 и петерб ургской ком пании З А О « Л А Н И Т -Т Е Р К О М » .
О сновная разраб отка и развитие продукта происх одит в Р оссии, на б азе
м атем атико-м ех анического ф акультета С П б Г У . Это, конечно, б ы ло главной
причиной вы б ора им енно этого продукта для использования в м етодике. Н о
я искренне считаю , что C omapping — лучш ий из им ею щ их ся на ры нке анало-
гов.
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1. Основные идеи

Сегодня в университетах значение экзаменов недооценивается.
Ч асто они (явно ил и неявно) заменяю тся п росто тестами, тем б о-
л ее, что современны е IT -технол огии п редоставл яю т дл я этого мно-
го возмож ностей . О днако в русской университетской традиции, в
частности на математико-механическом ф акул ь тете СП б Г У , экза-
мен всегда б ы л не тол ь ко п роверкой знаний , но и п л одотворны м
об щ ением п роф ессора-л ектора со студентами, значение и важ ность
которого в об разовател ь ном п роцессе трудно п ереоценить . В ре-
зул ь тате такого об щ ения п роф ессор п ол учает об ратную связь о сво-
ем курсе4, а студенты неп осредственно соп рикасаю тся с носител ем
знаний . К огда я сам б ы л студентом, экзамены часто дл ил ись п о
ш есть – восемь часов — дискуссии с п реп одавател ем, размы ш л ения
над его воп росами и задачами, п оиск ответов, об суж дение с ним
очередного варианта реш ения и т. д. В неп осредственном и ж ивом
об щ ении стирается грань меж ду п редметом об суж дения и участ-
никами, п роисходит сл ияние — эмоционал ь ное, ментал ь ное, интуи-
тивное и п роч. Р уш атся границы « я — и п редмет» , создаю тся усл о-
вия дл я качественно иного усвоения знаний , они п роникаю т гл уб о-
ко, ож иваю т. К ак говорил А . Э й нш тей н, об разование — это то, что
остается п осл е того, как все вы ученное заб ы то.

О сновы ваясь именно на таком п онимании экзамена, я п оставил
себ е сверхзадачу п ревратить его в тренинг-п огруж ение, исп ол ь зуя
карты п амяти как основной инструмент. Я раздел ил экзамен на две
части — об щ ая п роверка знаний курса и индивидуал ь ное задание
на основе карт п амяти.

О б щ ая п роверка знаний нуж на дл я того, чтоб ы , в сл учае, есл и
знаний недостаточно, п редл ож ить студенту п одготовить ся доп ол -
нител ь но и п рий ти на п ересдачу: в такой ситуации творческое зада-
ние дл я него п реж девременно. К роме того, нуж ен какой -то сп особ
ориентации студентов на знание всего курса в цел ом, и не в виде
об щ его п онимания, а в виде знания конкретны х оп редел ений , тер-

4Наблюдать, как разные студенты тебя поняли — интересно, увлекательно и

полезно. Э то общ ение оч ень ж ивотворно, если удается избеж ать « противостоя-

ния на баррикадах » . О дноврем енно оно достаточ но затратно, так как необх оди-

м о встать на точ ку зрения студента, увидеть курс его глазам и. Но это общ ение

порож дает новые идеи, позволяет увидеть разных людей , познаком иться с их

отнош ением к предм ету, да и просто понять, ч то их волнует, на ч то направлены

их усилия в ж изни. Б ез всего этого лектор м ож ет оторваться от реальности и

ч итать курс для себя.
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минов, дат и имен. Следующий далее этап ориентирован на суще-
ственно ины е аспек ты , оставля я задач у точ ного знания в стороне.
Д ля того ч тоб ы осуществить так ую проверк у б ы стро, я сделал спи-
сок вопросов по всему к урсу, озаглавив его « В опросы “на вы лет”» .
Т ак их вопросов ок оло ста ш тук , они достаточ но просты е. Студен-
ты получ ают этот список до эк замена, в к ач естве ориентира для
подготовк и. О твеч ать на эти вопросы они долж ны в реж име б ли-
ц а, то есть сразу. Е сли из пя ти-ш ести вопросов студент отвеч ает
неправиль но на два и б оль ш е, то это означ ает, ч то он не готов к
эк замену.

У спеш но прош едш ие первы й этап перех одя т к следующему за-
данию. О но дается на основе другого списк а вопросов — эк замена-
ц ионного. Т ак их вопросов знач итель но мень ш е, ч ем вопросов « на
вы лет» — всего ок оло двадц ати. О ни представля ют соб ой б оль ш ие
и относитель но независимы е темы к урса и я вля ются об ш ирны м по-
лем для струк турирования с помощью к арт памя ти. П ри подготов-
к е ответа студенту разреш ается исполь зовать весь доступны й ему
материал, вплоть до И нтернета5.

Н а основе эк заменац ионны х вопросов и исх одя из уровня сво-
их знаний, проф ессиональ ной подготовк и и мотивац ии на изуч ение
предмета, студент получ ает задач у, вы полнение к оторой мож ет за-
ня ть много времени — неск оль к о ч асов и б оль ш е. Студент мож ет не
успеть ее вы полнить за время эк замена, и тогда ему предлагается
доделать ее в своб одное время , предъ я вив резуль таты на следу-
ющей пересдач е. В о время вы полнения задач и поощря ется обще-
ние студента с преподавателем — мож но задавать вопросы , нуж но
предъ я вля ть промеж уточ ны е резуль таты . В озмож ен вариант, к о-
гда одно трудное задание получ ает группа из двух -трех ч еловек и
вы полня ет его в теч ение одной недели, с пуб лич ной защитой в к он-
ц е. П ри раб оте над задач ей вне эк замена дистанц ионное общение
преподавателя и студентов (задание вопросов/ получ ение ответов,
предъ я вление промеж уточ ны х вариантов/ получ ение об ратной свя -
зи) происх одит по элек тронной поч те и с помощью инструмента
C o m a p p in g .

П ри проведении эк замена важ но мак сималь но исполь зовать
индивидуаль но-групповое взаимодействие, то есть гармонич но со-

5Мне очень не нравится следить за тем, чтобы студенты не списывали. Полу-
чается к ак ой -то детск ий сад, что особенно нелепо на последнем году обучения
в университете (к урс « Т ех нология программирования ПО » читается мной на
V к урсе).
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четать работу на экзамене со всеми присутствующими студента-
ми как с единой группой , а такж е удел я ть необх одимое внимание
каж дому студенту в отдел ьности. П ри этом важ но сл едить за тем,
чтобы экзамен не превращал ся тол ько в работу преподавател я с
отдел ьны ми студентами — это будет тя ж ел о (дл я преподавател я ) и
неэф ф ективно (дл я студентов).

О дин « сеанс» (другими сл овами, сдача) рассчиты вается на 1 0 –
2 0 чел овек6. Е сл и студенты подбираются сил ьны е и мотивирован-
ны е, то л егко устраивается семинар-погруж ение дл ител ьностью в
4 – 6 часов. С кл ады вается рабочая атмосф ера, которую нуж но тол ь-
ко поддерж ивать — не испол ьзовать мобил ьны х тел еф онов, собл ю-
дать эл ементарную дисц ипл ину и проч. К роме того, ж ел ател ьно
проводить экзамен в тих ом и уединенном месте. О бщую атмосф еру
мож но такж е создавать, давая всем присутствующим одно задание,
которое каж ды й дол ж ен вы пол ня ть индивидуал ьно. П ри этом кар-
ты памя ти оказы ваются отл ичны м способом индивидуал изировать
работу: у студентов не возникает ж ел ания списы вать друг у дру-
га, каж дая карта оказы вается по-своему уникал ьна (в прил ож ении
представл ены три такие карты (рис. 2 , 3 , 4 ) на одну и ту ж е тему).
О бщее задание мож но предварить небол ьш им объ я снением (на 2 0 –
3 0 минут), в свободном реж име, часто вступая в диал ог со студен-
тами, предл агая им вы сказы ваться по тому ил и иному вопросу. И
дал ее, при разработке карт памя ти, периодически указы вать всем
участникам на некоторы е общие пробл емы , трудности — в общем
групповом проц ессе возникают порой удивител ьны е резонансы . Н о
в л юбом сл учае я всегда по многу раз просматриваю промеж уточ-
ны е резул ьтаты каж дого студента в отдел ьности, давая конкретно
ему рекомендац ии и уточнения .

2. Методика по шагам

П оток студентов, которому читается данны й курс, насчиты вает
примерно 1 0 0 чел овек. В посл едний раз я проводил окол о 1 0 сдач
средней продол ж ител ьностью по 5 часов. К роме того, бы л а еще ин-
тенсивная дистанц ионная работа и нескол ько встреч с небол ьш ими
группами по 2 – 3 чел овека. В среднем на одной сдаче присутство-
вал о 1 8 чел овек. П очти каж ды й студент посетил экзамен дваж ды ,
некоторы е — по нескол ьку раз.

6Если меньше — не создается общей атмосферы, больше — тяжело работать.
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Многие сдачи сильно отличаются друг от друга — разный уро-
в ень п одготов ленности студентов , разные задания и ф орм ы п ров е-
дения. О днак о в ц елом э к зам ен им еет единый сц енарий, к излож е-
нию к оторого я и п ерех ож у.

2.1. Проверка знаний

К ром е п ров ерк и соб ств енно знаний студента п о к урсу здесь п ро-
исх одит оп ределение его м отив ац ий. Д анный к урс читается м ной
на п ятом , зак лючительном году об учения, и, к ак п рав ило, б оль-
ш инств о студентов уж е оп ределились с в ыб ором п роф ессии. К ак
п ок азыв ает оп ыт, разб рос в ариантов здесь очень б ольш ой. И если
студент в ыб рал, нап рим ер, не IT -сф еру (к п рим еру, деятельность
м енедж ера п о п родаж е недв иж им ости), то его заинтересов анность
в данном п редм ете к райне низк а. В стречаются так ж е п росто рав -
нодуш ные люди, к оторым к ром е зачета ничего не нуж но. С так и-
м и людьм и углуб ленно раб отать, п рим еняя п ередов ые, э к сп ерим ен-
тальные м етоды — очень неб лагодарное дело. В п одоб ных случаях
я ограничив аюсь в оп росам и « на в ылет» и средней оц енк ой. Д ругое
дело, если студент в ыб рал к арьеру п рограм м иста. Т огда раб отать
с ним интересно и осм ысленно. Ч ем б ольш е заинтересов анности
у студента, чем он к ом п етентнее, чем б ольш е он х очет раб отать,
тем он б ольш е раб отает на эк зам ене, тем труднее и интереснее ем у
п редлагаются задания, тем б ольш е п ользы и удов летв орения он п о-
лучает от п роц есса.

2.2. В ы б ор зад ач и

К ак гов орилось в ыш е, задачи п редлагаются на б азе особ ого
сп иск а тем — эк зам енац ионных в оп росов , к руп ным и б лок ам и п о-
к рыв ающ их в есь к урс. Я п редлагал следующ ие задачи (п редстав -
лены п о м ере уб ыв ания слож ности).

1 . П редлож ить соб ств енное в идение того или иного эк зам енац и-
онного в оп роса. П ри этом нельзя б ыло п ов торять струк туру
лек ц ий, учеб ник ов и п роч. Ч асто в оп рос п редлагается из об -
ласти п рак тическ ой к ом п етентности студента. И ногда я со-
в етов ал в ыб рать тот в оп рос, в к отором студент лучш е в сего
ориентируется. Д ля этого задания в аж но, чтоб ы у студента
б ыли достаточно глуб ок ие знания — в ыш е среднего уров ня.
И м енно тогда м ож ет сущ еств ов ать это соб ств енное в идение,
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и тогда его целесообразно осознавать, оформлять, «отшелу-
шивать» , исп ользуя к арты п амяти.

2 . Р аск ры ть и нарисовать к ак ое-нибудь слож ное оп ределение
(нап ример, оп ределение тестирования, к онфигурационного
уп равления, п роек та).

3 . Н арисовать к арту всего к урса — обознач ить главны е темы ,
п онятия и п ок азать их взаимосвязи.

4 . Н арисовать все связи к ак ого-либо одного э к заменационного
воп роса с остальны м к урсом.

5 . Н арисовать все взаимосвязи нек оторого множ ества э к замена-
ционны х воп росов7.

6 . Н арисовать к арту п амяти для темы «П рограммная инж ене-
рия» , создавая ее к ак к онсп ек т своей собственной лек ции,
составленны й п еред тем, к ак осветить эту тему для своего
товарищ а-п рограммиста на работе, в к ач естве ответа на его
воп рос: «А ч то ж е так ое п рограммная инж енерия? »

7 . И зобразить с п омощ ью диаграммы к ак ую -нибудь одну тему,
исп ользуя к онсп ек т, к ак ую -либо к нигу, уч ебник и п р. П ри
этом связи долж ны иметь имена, диаграмма в целом — легк о
ч итаться, к ак тек ст, лек ция и п роч .

2.3. Проверка правильности понимания задачи

О к азалось, ч то п одобны е задач и, п ри к аж ущ ей ся п ростоте, весь-
ма трудны для вы п олнения. Ч асто студенты п онимаю т их так , ч то
нуж но отк ры ть к онсп ек т в оп ределенном месте и п ерерисовать с

7Оказалось, что студентам не просто создавать подобные модели. Здесь

мож но предлож ить следую щ ий способ. С начала обозначить основные сущ но-

сти моделируемой области. П отом соединить их свя зя ми — не стесня я сь, соеди-

ня ть одну пару сущ ностей двумя , тремя и больш им количеством свя зей . Затем

детализировать свя зи, разбивая и декомпозируя свя зываемые сущ ности на со-

ставные части. П осмотрим, например, как темы процесс и C M M мож но свя -

зать друг с другом. Г лавный ф окус C M M — это процесс разработки П О, C M M

предлагает определенную модель у л у ч ш ен и я процесса , а такж е определенную

м одел ь процесса ра зра бот к и и т. д. А в курсе есть отдельные темы — у л у ч -

ш ен и е процесса ра зра бот к и и м одел и процессов ра зра бот к и . Т аким образом, у

C M M поя вля ется множ ество атрибутов, через которые и осущ ествля ется свя зь

этой темы с темой процесс. В се эти дополнительные атрибуты ц елесообразно

рисовать как отдельные сущ ности, свя занные с C M M , и от них уж е рисовать

свя зи с темой процесс. Т акой способ выполнения данного задания — далеко не

единственный .
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помощью карт памяти его структуру. Однако это самый легкий ва-
риант задач и (см. список из предыдущего раздела), и далеко не
единственный. Т от ф акт, ч то на один и тот ж е материал мож ет су-
ществовать несколько точ ек зрения, осознание конкретной точ ки
зрения, которая задается задач ей, — все это не просто осуществить
на практике8.

Ч тоб ы удостовериться в правильности понимания задач и, я
об ыч но прош у студента написать ф ормулировку своими словами,
предлагаю задавать уточ няющие вопросы. Однако в последнем слу-
ч ае ч асто получ ается, ч то х итрые студенты пытаются выудить, ч то
конкретно я х оч у увидеть в итоге. Н а первых порах ч асто случ а-
лось, ч то я вместо них рисовал диаграммы, а они их только до-
полняли. И то с б ольш ими проб лемами, поскольку я, увлекаясь,
задавал такой проц есс, в который им было никак « не встроиться» 9.

8Концепция точки зрения (view point) моделирования подробно разрабаты-
вается в специаль ном разделе программной инж енерии — « В изу аль ное моде-
лирование программного обеспечения» , который посвящ ен созданию языков,
методов и программных инстру ментов для визу ализации П О на основе граф о-
вых нотаций [6 ]. В первые эта концепция появилась в рамках метода S A D T ,
ещ е в 6 0 – 7 0 -х годах прош лого века, и обозначала ту позицию , в котору ю дол-
ж ен встать автор модели, чтобы у видеть моделиру ему ю систему в дей ствии,
проистекаю щ ем сообразно выполненной им модели [7 ]. В начале 9 0 -х годов,
при разработке объ ектно-ориентированных методов анализа и проектирования,
концепцию точки зрения впервые ясно сф ормулировал Ф илипп Крю тх ен в сво-
ей знаменитой работе [8 ]. И далее, известный язык визу аль ного моделирования
U M L (стандарт меж ду народного комитета O M G — www.om g .org ) такж е созда-
вался как набор разных типов диаграмм, позволяю щ их моделировать систему с
разных точек зрения. О днако на практике исполь зование разных точек зрения
часто сводится всего лиш ь к созданию разного типа диаграмм. А это очень
у прощ енная трактовка данной концепции — ведь и с помощ ь ю одного типа
диаграмм мож но моделировать один и тот ж е объ ект с разных точек зрения.
Н апример, с помощ ь ю диаграмм активностей U M L мож но составить три моде-
ли сделки с недвиж имость ю — с точки зрения продавца, поку пателя и агента
— и все это буду т разные модели одной и той ж е сделки! О днако, чтобы су меть
создать эти модели, необх одимо на момент моделирования стать тем, с чь ей
точки зрения происх одит взгляд на процесс . О сознать , у видеть , почу вствовать
того, кем ты х очеш ь стать (его стиль работы, мотивы, потребности цели, задачи
и проч.), и стать им — главная задача и главная трудность при практическом
исполь зовании идеи точки зрения моделирования.

9Э то часто слу чается на экзаменах и не имеет прямого отнош ения к картам
памяти. П реподавателю каж ется, что он помогает студенту, а студент никак не
мож ет взять в толк, чего от него х отят. Д ело ту т в том, что преподаватель , так
« помогая» , не становится на точку зрения студента, по-преж нему предлагая
недосту пные для него (и часто очень индивиду ализированные им, преподава-
телем) знания, и поэтому меж ду ними не возникает понимания.
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И дело тут не только в студенческой хитрости. За все время обу-
чения студенты п ривы каю т к тому, что на экзамене они долж ны
восп роизвести п равильны й ответ. П ри этом п одразумевается, что
п равильны й ответ — единственны й. Б олее того, математическое об-
разование п редп олагает, что у ответа долж на бы ть конструктивная
идея, — исп ользование тех или ины х базовы х теорем в доказатель-
стве, п рименение оп ределенного метода для расчетов и п роч.

Здесь ж е у нас ситуац ия п ринц ип иально иная.

1 . С ущ ествует бесконечное множ ество разны х п равильны х отве-
тов. Их тем больш е, чем вы ш е комп етенц ия студента в данном
воп росе. Н ахож дение и п роработка собственного,уникального
ответа — отличная возмож ность глубоко п огрузиться в изуча-
емы й материал.

2 . У ответа нет п ростого алгоритма, схемы , идеи, которы е мож -
но п одсказать, не навязав какого-либо собственного видения.
Е сли такое « навязы вание» п роисходит, то наруш ается одна
из главны х идей данной методики — п робуж дение в студен-
тах самостоятельности в работе с лекц ионны м материалом.

2.4. Налаживание работы над заданием и оц енк а п ервых

резуль татов

Итак, студент долж ен сам найти оп орны е точки п ри создании
собственной карты п амяти. К то-то идет от визуальны х образов,
кто-то — от п олю бивш ейся ему темы , кто-то — от общ его хорош его
знания курса и т. д.

Д ля п реп одавателя важ но увидеть найденное студентом зерно
— сами студенты часто не всегда осознаю т, что наш ли оригиналь-
ны й п одход к реш ению задачи. Д алее ц елесообразно п редлож ить
студенту максимально развить именно это зерно, а не гнаться за
миф ической п олнотой излож ения и другими « химерами» , затума-
ниваю щ ими самостоятельны й и оригинальны й взгляд на п редмет.

2.5 . О т диаграм м к содержанию к у рса

П осле того как студент разобрался с инструментарием, то есть
п онял, как ему следует э ф ф ективно работать, наступ ает самая ин-
тересная часть — работа через диаграммы с содерж анием курса.
В аж но донести до студента (и не п отерять самому п реп одавателю !)
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идею того, что карты памяти важны не сами по себе, а как отра-
жение знаний студента о предмете. Ч асто бывает, что диаграмма
пл ох а не потому , что неудачно нарисована, а потому , что знания
студента недостаточны, поверх ностны, ф рагментарны. И менно это
не дает возможности нарисовать х орош у ю диаграмму. Е сл и в этой
ситу ац ии сосредоточить ся на « изобразител ь ном» аспекте, то это —
выброш енное время. Н еобх одимо в таких сл у чаях предл агать сту -
денту разобрать ся в том материал е, который у него пл ох о изобра-
жается, который некрасиво, у родл иво выгл ядит.

К роме того, оригинал ь ная диаграмма явл яется х орош им пово-
дом задать студенту множество вопросов по материал у ку рса. Н а-
пример, есл и он, рису я карту всего ку рса, поместил в ц ентр тему
« У правл ение проектами» (я бы так дел ать не стал , но он может
считать , что в программной инженерии это самое гл авное), то ц ел е-
сообразно спросить у него, почему он так считает, как он понимает
эту тему , что такое проект и т. д.

О пыт показывает, что часто оказывается трудно отвл ечь сту -
дентов от ку биков, овал ов и стрел ок — студенты зац икл иваются
на том, что надо нарисовать диаграмму и сдать ее преподавател ю.
З десь сказывается недостаток у студентов у мения стру кту рировать
материал , несвобода во вл адении диаграммной тех никой представ-
л ения знаний , а также ош ибки и неточности преподавател я при
ф орму л ировании задач. И ногда бывает, что студенты веду т себя
подобным образом от безнадежности, поскол ь ку никак не могу т
понять , как надо выпол нять задание.

3. Об инструментах

П осл е постановки задачи и осознания ее у сл овий первые ш аги
я рекоменду ю дел ать без каких -л ибо инстру ментов вообщ е, вспо-
миная материал , перечитывая конспект, исх одные доку менты (тек-
сты стандартов и проч.). С х одный проц есс я описывал в работе
[9 ], когда речь ш л а о проектировании у никал ь ной системы. Т о есть
не ну жно торопить ся со стру кту рированием, — э ф ф ективно у по-
рядочивать и кл ассиф иц ировать можно л иш ь имеющ у юся инф ор-
мац ию, а есл и ее ил и нет, ил и недостаточно, то и стру кту рировать
нечего. С начал а сл еду ет набрать , осознать избыток инф ормац ии,
в котором затем и наводить порядок посредством карт памяти10.

10Здесь, впрочем, возможны и иные подходы. Например, когда знаний мало,

ц елесооб разно ст ру кт у рироват ь и рисоват ь именно « незнание» , чт обы полу -
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Не следует также в самом начале уделять много внимания тому,
как именно стр уктур ир овать. Б ы л случай , когда я очень п одр об но
об ъ яснял студенту, как именно я б ы стр уктур ир овал инф ор мац ию
в его случае, но дело встало, п оскольку п осле этого он столкнул-
ся с недостатком знаний п о матер иалу лекц ий . С итуац ия п р иоб р ела
статус глоб ального кр изиса — студент не мог п р едставить никакого
ц елостного р езультата, об ъ ясняться с ним становилось все сложнее.
И я только п озже осознал, что п р оизош ло.

П ер вичное стр уктур ир ование инф ор мац ии часто п олезно вы -
п олнять с п омощ ью р учки, б умаги и п р оизвольны х диагр амм. К ак-
то р исуется... Т акой п одх од дает б ольш е своб оды , чем исп ользова-
ние п р огр аммны х инстр ументов, он лучш е ассистир ует п сих иче-
ские п р оц ессы человека п о вы явлению п ер вы х очер таний стр укту-
р ир уемого матер иала11.

С ледую щ ий ш аг — исп ользование кар т п амяти. В инф ор мац ии
п оявляется ц ентр , ядр о, и от него к п ер иф ер ии р асх одятся уточне-
ния. К ар ты п амяти можно р исовать ц ветны ми кар андаш ами, ф ло-
мастер ами на б умаге, а можно — в п р огр аммном п р одукте. Е сть
много стор онников и п р отивников об оих п одх одов. Я исп ользовал
об а вар ианта. Р исование « от р уки» п озволяет исп ользовать р аз -
личны е х удожественны е об р аз ы п р и оф ор млении кар т — п р имер ы
интер есны х и необ ы чны х кар т п амяти можно п осмотр еть в [1 2 ].
О днако в этом случае тр еб уется много р аб оты для п ер ер исовки диа-
гр амм, а это часто п р их одится делать, особ енно если у теб я не очень
много п одх одящ его оп ы та. К р оме того, п олезно иметь « кр асивы й » ,
« чистовой » вар иант для каждой следую щ ей итер ац ии. П р огр амм-
ны й п р одукт в этом случае б олее удоб ен. Е щ е один случай , где он
также удоб ен, — п р и дистанц ионной р аб оте, когда лю ди р аб отаю т с
одной кар той п амяти, ф изически нах одясь в р азны х местах .

Д ля дистанц ионной р аб оты мы исп ользовали п р огр аммны й п р о-

чить информацию о том, что в первую очередь нужно изучать. Пример такого
структурированного « незнания » я привел в раб оте [1 0 ], где представил первую
диаграмму, составл енную в самом начал е изучения с л ожной программной си-
стемы тех ническим писател ем. О днако нужно очень я сно понимать, что имен-
но структурируеш ь — знание ил и незнание. В л юб ом сл учае структурируется
изоб ил ие, изб ы ток.

11По поводу своб оды в испол ьзовании разл ичны х подх одов и нотаций при
проектировании ПО очень интересно вы сказы вал ся М артин Ф аул ер в своей
знаменитой книге « U M L , основы » [1 1 ]. Я цел иком согл асен с его воззрения ми
на этот счет и распространя ю их на структурирование информации в л юб ой
об л асти, не тол ько при разраб отке ПО .
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Рис. 1. Пример карты памяти — ответ на экзаменационный вопрос «Процесс

разраб отки ПО » .

дукт Comapping, который является Web-сервисом, не требует ин-
ста лляц ии (в комп ь ю терных кла сса х , где п рох одит экза мен, дома
у студентов и п реп ода ва телей и т.д.). С озда нна я в нем диа гра мма
х ра нится на сервере, для ра боты с ней мож но з а да ть ц елый сп исок
п оль зова телей. П осле этого, если один из них изменил диа гра мму,
он мож ет п осла ть п рямо из Comapping уведомление п о электронной
п оч те другим уч а стника м. О ни, п росма трива я диа гра мму, сра зу ви-
дят изменения, п омеч енные сп ец иа ль ным обра зом с ука з а нием их
а втора . П родукт мож ет ра бота ть ка к в реж име соединения с И н-
тернетом, та к и без оного (на п ример, п ри обрыве соединения). В
п оследнем случ а е мож но сох ра нить диа гра мму лока ль но, на соб-
ственном комп ь ю тере, а п ри п оявлении соединения п ереп иса ть на
сервер.

П родукт Comapping п озволяет созда ва ть ка рты п а мяти в ви-
де деревь ев, имеет удобные средства реда ктирова ния, п росмотра и
п еч а ти. О н имеет оч ень п ростой, п риятный и удобный интерф ейс.
О п иса ть дета ли этого удобства трудно (их слиш ком много), но все
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вместе они складываются в очень позитивное впечатление от ра-

б оты с проду ктом. П ример диаграммы в C o m a p p in g , составленной

одним из студентов в качестве реш ения задачи на экзамене, пред-

ставлен на рис. 1 .

И спользование ноу тб у ков T a b le t P C H P позволило нам прово-

дить экзамен в неприну ж денной и своб одной об становке, времена-

ми приб лиж ая его к тренингу -погру ж ению. К аж дый студент имел

свой компьютер и мог располож иться в люб ом месте аудитории, а

такж е за ее пределами. П оддерж ка W iF i тех нологии для вых ода в

И нтернет, наличие планш етов, возмож ность долгое время раб отать

б ез подзарядки — все это б ыло очень удоб но.

Заключение

Я предвиж у вопросы относительно того, почему карты памяти

использовались именно на экзамене, а не в проц ессе всего об у чения,

в течение семестра. О твет очень простой : потому, что именно эта

часть об у чения оказалась наиб олее подконтрольна преподавателю

ввиду своб одного посещ ения лекц ий на последних ку рсах наш его

ф акультета, и потому, что почти все студенты к этому времени

у ж е раб отают в б изнес-компаниях . И спользование какой -либ о ме-

тодики треб у ет погру ж ения и спец иальных у силий — все это оказа-

лось достиж имо именно на экзамене. О днако для б олее у спеш ного

проведения таких мероприятий студенты ну ж даются в дополни-

тельной подготовке. И м неож иданно трудно оказалось стру кту ри-

ровать свои знания — нет соответству ющ их навыков, сильна тра-

диц ия « зу б реж ки» , и ориентац ии на единственно правильну ю точ-

ку зрения, на единственно верный ответ. С оответственно студенты

тратят много у силий на поиск этого ответа вместо непосредствен-

ной раб оты с инф ормац ией . Н еоб х одимы спец иальные занятия, где

б ы навыки стру кту рирования развивались отдельно, а такж е вос-

питывалось б ы б олее своб одное и творческое отнош ение к у чеб ной

инф ормац ии.

Я понимаю, что предлож енная методика ну ж дается в дальней -

ш ей дораб отке и б олее качеством воплощ ении. В частности, задач

долж но б ыть б ольш е, а их методическая точность и прораб отан-

ность — су щ ественно выш е. О тмечу такж е, что прием экзамена по

приведенной методике весьма затратен и треб у ет наличия не одного

преподавателя, а ц елой гру ппы, котору ю такж е ну ж но спец иально

готовить.
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Я осознаю, что методик, подобных предложенным в этой ста-
ть е, можно приду мать очень много. Я далек от оптимизма Т они
Б ь юзена и его единомыш ленников, у тверждающ их, что карты па-
мя ти — это радикаль ный и су перэф ф ективный способ мыш ления .
Ч еловек, его сознание, его мыш ление у строены сложнее и многооб-
разнее, чем какая -либо одна (тем более такая простая ) конц епц ия .
Я считаю, что карты памя ти — это хорош ая , но не единственная ос-
нова для создания своих собственных способов стру кту рирования
инф ормац ии12. К аждый творческий человек, интенсивно работая с
инф ормац ией, непременно создаст свой метод. Т ем более, что даже
если брать карты памя ти как таковые, то при их практическом ис-
поль зовании возникает множество индивиду аль ных особенностей,
боль ш их и малых методических задач, которые ну жно разреш ать .

Я далек от идеи распространя ть мою методику для исполь зова-
ния дру гими « a s is» . И стинная ц ель моей стать и — призвать актив-
нее исполь зовать в высш ей ш коле нестандартные подходы, делая
обу чение более современным, точнее отвечающ им потребностя м из-
меня ющ егося мира, а также менее занудным и ску чным.Я надеюсь ,
что высказанные в стать е идеи найду т отклик у дру гих преподава-
телей, а также заинтересу ют студентов, в итоге подвигну в и тех, и
дру гих к собственным экспериментам.
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Рис. 2. Карта памяти, нарисованная студенткой Кристиной Лочаковой, на тему «программная инженерия».
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Рис. 3. Карта памяти, нарисованная студентом Максимом Ментюковым, на тему «программная инженерия».
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Рис. 4. Карта памяти, нарисованная студентом Игорем Варфоломеевым, на тему «программная инженерия».
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