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На обложке изображена Мария Телькеш (1900–1995), америка-
но- венгерский изобретатель, известная как создатель первого тер-
моэлектрогенератора, а также солнечного опреснителя воды. За ее 
изобретения и исследования в области хранения и использования 
солнечной энергии она получила прозвище «Солнечная королева».

Мария Телькеш родилась в Будапеште (Венгрия). Там она за-
кончила школу и колледж. В Университете Будапешта Мария по-
лучила степень бакалавра по физике и докторскую степень по фи-
зической химии. Там же началась её исследовательская карьера.

В 1925 году Телькеш приехала в США в гости к своему род-
ственнику, дипломатическому представителю Болгарии. Клив-
лендская клиника пригласила Марию на работу в должности 
биофизика — она должна была исследовать энергию, произ-
водимую живыми организмами. Телькеш приняла это предло-
жение и проработала там 12 лет.

В 1937 году она получила американское гражданство и завер-
шила свои исследования в клинике, перейдя на работу в «Вестин-
хаус Электрик» в качестве инженера-исследователя. Там Мария 
разрабатывала новые термоэлектрические устройства, превра-
щающие тепловую энергию в электрическую, и патентовала их.

Телькеш интересовалась солнечной энергией еще в старших 
классах школы, поэтому в 1939 году она присоединилась к про-
екту в Массачусетском технологическом университете по пре-
образованию солнечной энергии. Там она продолжила разраба-
тывать термоэлектрические преобразователи, только теперь с 
использованием тепловой энергии Солнца.

Мария Телькеш изобрела множество практических термиче-
ских устройств, в том числе миниатюрную опреснительную уста-
новку. В блоке опреснения использовалась солнечная энергия и 
камера конденсации — для получения питьевой воды. Опресни-
тель на солнечной энергии по сей день спасает жизни летчиков 
и моряков, оказавшихся в море без питьевой воды. Позже такая 
же система, но сильно увеличенная в объеме, была установлена на 
Виргинских островах, испытывающих недостаток в постоянном 
источнике пресной воды. За свое изобретение в 1945 году Телькеш 
получила почетную грамоту управления научных исследований.

В 1948 году Телькеш занималась разработкой нагревательной 
системы на солнечной энергии, которая была установлена в 
имении скульптора Амелии Пибоди в Довере, штат Массачусетс. 
Если существовавшие ранее системы сохраняли энергию Солнца, 
нагревая воду или камни, то система Телькеш превращала сол-

нечную энергию в химическую через кристаллизацию раствора 
сульфата натрия. В ее разработке солнечный свет проходил сквозь 
окно, нагревая воздух между стеклами. Тепло передавалось сквозь 
лист металла в другое отделение с воздухом, где вентиляторы пе-
регоняли горячий воздух в отсеки, наполненные сульфатом на-
трия. Эти отсеки были размещены внутри стен так, что сами 
стены являлись источниками тепла. Система показала себя очень 
эффективной и экономичной даже для холодной массачусетской 
зимы. А вдобавок к этому в жаркие летние месяцы химический 
раствор в стенах здания помогал сохранять прохладу.

С 1961 по 1963 год Мария работала над улучшением мате-
риалов, которые могли быть использованы для защиты чув-
ствительных к температуре инструментов. Эти материалы были 
также использованы для контейнеров, создаваемых для работы 
в условиях экстремальных температур: в космосе и под водой 
(для проектов Apollo и Polaris). В 1963 году она возглавила лабо-
раторию солнечной энергии компании MELPAR и вновь заня-
лась вопросами опреснения воды.

В 1969 году Телькеш начала работать в Институте превра-
щения энергии в Университете штата Делавэр, где разрабаты-
вала материалы для хранения солнечной энергии и устройства, 
способные передавать тепловую энергию более эффективно. Ре-
зультатом стало получение патентов в США и других странах 
на разработанное ею хранилище солнечной энергии. Ее методы 
легли в основу экспериментального здания Университета Ден-
вера, отапливаемого энергией солнца, известного как Solar One.

В 1970-е годы Мария Телькеш также работала над системами 
кондиционирования, которые сохраняли ночную прохладу, 
чтобы использовать ее следующим жарким днем. Эти системы 
были призваны сократить потребление электричества в жару и 
уменьшить вероятность сбоев и скачков напряжения.

В 1977 году Мария Телькеш вышла на пенсию, но оставалась 
консультантом университета до начала 1990-х годов. Последние 
годы жила в Майами.

Скончалась Мария в возрасте 95 лет на своей родине, в Буда-
пеште, куда решила поехать впервые после эмиграции.

В ее честь названы школы в Южной Каролине, в Сан-Фран-
циско и в Огайо.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Особые преимущества STEM-образования позволили сде-
лать вывод, что это явление является инновационным под-
ходом к развитию современных школ и может обеспечить эф-
фективное формирование исследовательских навыков. [5] это 
открытие вызвало необходимость разработки модели фор-
мирования исследовательских навыков в  условиях STEM-

образования. Модель формирования исследовательских на-
выков в условиях STEM — образования подробно описана на 
третьей странице магистерской диссертации. Таким образом, 
рассмотрены теоретические основы формирования исследо-
вательских навыков младших школьников в  условиях STEM-
образования.
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Мастер-класс как форма демонстрации профессионального мастерства конкурсанта
Киселева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, старший методист

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Краснодарского края

В статье рассматривается мастер-класс как форма демонстрации профессионального мастерства педагога в рамках испы-
таний профессиональных конкурсов. Описаны характеристики и структурные элементы мастер-класса.

Ключевые слова: мастер-класс, профессиональный конкурс, педагогическое мастерство.

В последние годы мастер-класс стал одной из основных форм 
испытаний на профессиональных конкурсах. Так, на смену 

проведения учебного занятия в  очном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» пришел 
мастер-класс. Насколько педагоги дополнительного образо-
вания готовы к проведению мастер-класса? Опыт проведения 
регионального этапа конкурса показывает, что форма мастер-
класса часто вызывает затруднения даже у педагогов со стажем. 
Объясняется это прежде всего отсутствием навыка прове-
дения мастер-класса. Как правило, в своей профессиональной 
деятельности педагог не имеет такой необходимости делиться 
своими наработками именно в  такой форме, более привыч-
ными являются открытые занятия, выступления с докладами 
на семинарах, конференциях, публикации методических разра-
боток, научно-методических статей. Все это обуславливает ак-
туальность обозначенной темы и необходимость рассмотрения 
методики проведения мастер-класса.

Мастер-класс понимается организаторами конкурса как «форма 
демонстрации профессионального мастерства конкурсанта в усло-
виях регламента конкурсного испытания, публичности, открытого 
участия, демонстрации отобранных методических средств, техно-
логий, приемов, практик, техник и  т. д. на соответствие требова-
ниям и  критериям конкурсного испытания, оцениваемое жюри 
в режиме реального времени и присутствия» [4].

«Цель конкурсного испытания — выявление профессио-
нальных знаний, компетенций и  мастерства конкурсанта по 
планированию и организации новых форм организации обра-
зовательной деятельности обучающихся в  соответствии с  со-
держанием Программы, приоритетными задачами обновления 
содержания и технологий обучения и воспитания обучающихся 
средствами новых форм организации обучения и воспитания 
детей и  целесообразностью ситуации отбора методических 
и  новых технологических средств демонстрации профессио-
нальных практик и методик» [4].

Обратимся к значению самого термина «мастер-класс». До 
обращения к  словарям очевидно, что термин произошел от 
двух слов: мастер и класс.

Мастер в Большом толковом словаре — «человек, достигший 
большого умения, мастерства в  работе, творчестве, деле»; 
класс — «степень, уровень, в зависимости от которых определя-
ется место предмета в ряду других подобных»; мастер-класс — 
«цикл занятий по совершенствованию творческого мастерства, 
проводимый специалистом в  какой-либо области искусства, 
для начинающих артистов, художников и т. п». [3]. Таким об-
разом, исходя из значения слов можно допустить, что затруд-
нения в проведении данной формы обучения могут быть свя-
заны с тем, что педагог еще не достиг того уровня мастерства, 
который позволяет использовать эту форму обучения в транс-
лировании собственных навыков.
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Педагогическое мастерство связано с изучением ключевого 
слова — «мастерство» [5]. В педагогической энциклопедии ма-
стерство определяется как глубокое понимание дела, соче-
таемое с  развитым умением осуществлять эффективные дей-
ствия в каком-либо виде профессиональных или любительских 
занятий  [3, с.  549]. Мастерство, в  понимании отечественного 
педагога А. С. Макаренко, — это то, чего можно добиться, и как 
могут быть известны мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, 
так должен и может быть прекрасным мастером педагог [2]

Кроме того, в отличие от учебного занятия, которое прово-
дится с обучающимися, мастер-класс ориентирован на педагогов, 
подготовленных специалистов, также обладающих знаниями 
и  опытом обучения, как и  педагог-мастер. Поэтому, на наш 
взгляд, адресат мастер-класса обязывает педагога, во-первых, 
иметь высокий уровень профессиональной компетентности, 
чтобы транслировать свой опыт, во-вторых, отбирать самые ак-
туальные и  отработанные формы, методы, средства обучения, 
которые будут интересны коллегам, а в-третьих, усилить мето-
дический акцент в его содержании, чтобы помочь понять, КАК 
и ПОЧЕМУ используются педагогом те или иные средства в ра-
боте, позволяющие достичь наилучших результатов.

Все описанное позволяет определить цель мастер-класса — со-
здать условия для профессионального самосовершенствования 
педагогов; передать педагогический опыт, систему работы, поде-
литься авторскими находками, всем тем, что поможет педагогам 
достичь высоких результатов в педагогической деятельности.

В соответствии с  условиями конкурса «конкурсант про-
водит мастер-класс по любой теме своей программы, отражая 
полноту, качество и  совокупность выполняемых трудовых 
функций педагога дополнительного образования детей: пре-
подавание, психолого-педагогическое и организационно-мето-
дическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
программы. Содержание и форма мастер-класса конкурсантом 
определяется самостоятельно. Допускается использование не-
обходимых и  целесообразных аудиовизуальных, наглядных, 
презентационных, информационно-коммуникативных средств 
обучения для достижения целей мастер-класса» [4]. Определена 
продолжительность мастер-класса — 30 минут.

В числе основных характеристик мастер-класса называют:
– диалогичность (все участники учебного процесса 

должны быть включены в активную деятельность, обмен мне-
ниями, совместный поиск творческого решения профессио-
нальной проблемы);

– практическую ориентированность (в основе практические 
действия, показ и  демонстрации творческого решения опреде-
лённой познавательной задачи, передача способов деятельности);

– методическую новизну (эффективная форма обмена 
опытом обучения и  воспитания предполагает демонстрацию 
оригинальных методов освоения определённого содержания);

– высокую профессиональную компетентность всех участ-
ников (диалог «на равных»);

– рефлексивность (педагог осознает способы, приёмы, на-
выки преподавания, выработанные им в собственном опыте).

Обратимся к структуре мастер-класса.
Установленный регламент указывает на то, что структурных 

элементов в  мастер-классе не может быть много, но их и  не 

может быть менее трех, как в композиции любого речевого про-
изведения, традиционно характеризующегося трехчастностью.

В методической литературе представлены несколько вари-
антов построения мастер-класса. Обобщая изученное и  соб-
ственный опыт, предлагаем выделить в  структуре мастер-
класса 5 основных частей.

1. Презентация педагогического опыта педагога-мастера. 
Важным элементом мастер-класса является проблемная си-
туация — начало, мотивирующее творческую деятельность 
участников мастер-класса. Это может быть задание вокруг 
слова, предмета, рисунка, цитаты, стихи — чаще всего неожи-
данное для участников, в чем-то загадочное и обязательно лич-
ностное. Эмоциональное состояние педагога должно задавать 
настроение аудитории. В эту часть также входит обоснование 
основных идей педагогической технологии или метода, приме-
няемого педагогом; описание достижений в опыте работы, ис-
точников, откуда педагог черпал свои разработки; определение 
проблем и перспектив в работе педагога-мастера. Важно не за-
тянуть вступление (ориентировочно 3 минуты).

2. Представление занятия / системы занятий. Это описание 
системы занятий в режиме эффективной педагогической тех-
нологии, представляемой педагогом; определение основных 
приемов и методов работы, которые будут демонстрироваться; 
краткая характеристика результативности используемой техно-
логии. Время этапа — 3 минуты.

3. Занятие (имитационная игра с  участниками мастер-
класса) с демонстрацией приемов эффективной работы с вос-
питанниками. Это основной этап, на котором потребуется 
структурированная подача подготовленного материала. Лучше 
всего здесь работает такая схема: разложите общую теорети-
ческую концепцию на небольшие смысловые части, приду-
майте для каждого блока практическое упражнение, покажите 
порядок его выполнения и  дайте аудитории время самостоя-
тельно закрепить материал.

В отличие от занятия с детьми, проводя мастер-класс, важно 
демонстрировать свою методическую грамотность, прогова-
ривать что и  почему делается, как делается, комментировать 
этапы работы.

4. Моделирование. Данный этап предполагает самостоя-
тельную работу слушателей в режиме продемонстрированной 
педагогической технологии, метода, приема. При этом педа-
гог-мастер исполняет роль консультанта, организует самостоя-
тельную деятельность слушателей и управляет ею. Этап завер-
шается обсуждением выполненного слушателями.

5. Рефлексия. Непродолжительный, но важный этап, ко-
торый демонстрирует завершенность мастер-класса, подчер-
кивает логичность его построения. Организуется небольшая 
дискуссия по результатам совместной деятельности педагога-ма-
стера и  слушателей. В  заключительном слове педагог подводит 
итог по мастер-классу, благодарит его участников за работу.

Важным моментом при подготовке мастер-класса как кон-
курсного испытания, на наш взгляд, является проработка кри-
териев оценивания конкурсного испытания. Именно они явля-
ются отправной точкой в построении мастер-класса и ложатся 
в основу чек листа его оценивания вместе с техническими тре-
бованиями.
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Текстовые задачи — инструмент педагога в обучении математике
Паволоцкая Оксана Владимировна, преподаватель

Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны РФ

«Решение задач — практическое искусство подобное пла-
ванию, катанию на лыжах или игре на фортепиано; научиться 
ему можно, только подражая хорошим образцам и постоянно 
практикуясь … если вы хотите научиться плавать, то смело вхо-
дите в воду, а если хотите научиться решать задачи, то решайте 
их», — утверждал Д. Пойа.

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 
деятельности невозможно стать образованным современным 
человеком без математической подготовки. Это обусловлено 
тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с не-
посредственным применением математики: и  в  сфере эконо-
мики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гума-
нитарных сферах.

Одновременно с  расширением сфер применения матема-
тики в  современном обществе всё более важным становится 
математический стиль мышления, проявляющийся в  опреде-
ленных умственных навыках. В процессе изучения математики 
в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным 
образом включаются индукция и дедукция, обобщение и кон-
кретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умоза-
ключений, правила их конструирования раскрывают механизм 
логических построений, способствуют выработке умения фор-
мулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 
математике и  в  формировании алгоритмической компоненты 
мышления и  воспитании умений действовать по заданным 
алгоритмам, совершенствовать известные и  конструировать 
новые, развивать творческую и  прикладную стороны мыш-
ления. Этого всего можно достичь в  процессе решения тек-
стовых задач — важнейшим видом учебной деятельности, 
в  процессе которой обучающимися усваивается математиче-
ская теория, развиваются их творческие способности и само-
стоятельность мышления.

Решая математические задачи, обучающиеся не только ак-
тивно овладевают содержанием курса математики, но и приоб-

ретают умения мыслить творчески, умение видоизменять за-
данную ситуацию с целью создать условия применимости того 
или иного метода, приема; умения выделять и накапливать по-
тенциально полезную информацию; умения конструировать на 
базе данной задачи новые; умения осуществлять самоконтроль, 
исследовать результат решения.

С помощью тестовых задач обучающиеся получают опыт ра-
боты с величинами, постигают взаимосвязи между ними, по-
лучают опыт применения математики к  решению практико-
ориентированных задач, реализуя тем самым формирование 
функциональной грамотности. Использование исторических 
задач, разнообразных старинных (арифметических) способов 
их решения не только обогащает опыт мыслительной дея-
тельности, но и позволяет осваивать важный культурно-исто-
рический пласт истории человечества, связанный с  поиском 
решения задач. Это важный внутренний стимул к поиску ре-
шений задач и изучению математики.

Таким образом роль текстовых задач при обучении матема-
тике чрезвычайно велика, поэтому они являются важным ин-
струментом педагога при обучении математике. С  помощью 
решения текстовых задач можно также решить проблему моти-
вационного характера, о которой говорится в Концепции раз-
вития математического образования в Российской Федерации.

Если мы научим обучающихся решать задачи — мы не 
только повысим интерес к самому предмету, но и окажем значи-
тельное влияние на формирование их математического мыш-
ления, что способствует успешному освоению новых знаний 
в других областях.

Текстовые задачи изучаются в  течение всего школьного 
курса математики. Навыки решения текстовых задач заклады-
ваются еще в начальной школе. Решение несложных текстовых 
задач арифметическим способом развивает сообразительность, 
умение анализировать предлагаемые ситуации, позволяет не 
только находить главный вопрос, но и определять порядок вы-
полнения действий для получения необходимого результата. 
Но научить понимать задачи, анализировать условие, рассу-


