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Введение 

 

Для современного общества становится важным приобретение новых 

знаний, развитие новых технологий, методов управления социальными и 

научными процессами. Любой вид деятельности должен проходить 

определенные этапы, которые напрямую связаны со сбором информации, ее 

анализом, выбором приоритетных задач, поиском оптимальных вариантов 

решения этих проблем, формированием подходов к реализации намеченных 

целей. Актуальными требованиями к личностным качествам современного 

обучающегося являются умение самостоятельно пополнять и обновлять 

знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала [21].  

Образование предоставляет индивиду ресурсы, необходимые для 

построения эффективной профессиональной и жизненной карьеры, для 

становления его как специалиста и гражданина. 

Образование – один из способов становления личности путем получения 

людьми знаний, приобретения умений и навыков, развития умственно-

познавательных и творческих способностей [34]. 

Цифровая образовательная среда представляет собой совокупность 

составляющих ее информационных систем, источников, инструментов и 

сервисов, которые создаются и развиваются для обеспечения работы учебных 

заведений и решения задач, возникающих в ходе образовательного процесса. 

Деятельность образовательной организации строится через описание 

доступности цифровых технологий и их использования, решений, 

инструментов, сервисов, ресурсов и инфраструктуры в учебном процессе.  

Цифровые образовательные ресурсы – это учебные (образовательные) 

материалы, представленные в цифровой форме (фотографии, видеофрагменты, 

текстовые документы, звукозаписи, картографические материалы, статические 

и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, символьные объекты и деловая графика) или иные учебные 

материалы, необходимые для организации учебного процесса. 
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Использование интернет технологий и дистанционного обучения не 

является сейчас чем-то новым. На сегодняшний день дистанционное обучение 

позволяет взглянуть на процесс получения образования с другой стороны. С 

созданием интернета у людей появилась возможность оперативного доступа к 

различным ресурсам, находящимся в сети [15, 48]. 

Цель: разработка электронной рабочей тетради по географии с 

применением цифровых образовательных ресурсов обучающихся (6-8 классов) 

по предмету «Родной край Хакасия». 

Объект: образовательный процесс по географии с использованием 

цифровых образовательных ресурсов 

Предмет: учебно-методический комплекс по географии Родного края 

(Республики Хакасия) 

Задачи: 

1. Дать географическую характеристику Республики Хакасия. 

2. Рассмотреть рабочую тетрадь как компонент учебно-

методического комплекса. 

3. Разработать шесть тем по изучению Республики Хакасия. 

Методы: 

• теоретические – анализ методических работ по теме исследования, 

нормативных документов, учебно-методических материалов по обучению в 

школе; проектирование модели методики практико-ориентированной 

деятельности; прогнозирование образовательных результатов; 

• эмпирические – обобщение педагогического опыта, 

педагогический эксперимент; качественный и количественный анализ 

экспериментальных данных. 

Научная новизна и практическая значимость исследования заключается 

в том, что разработанная электронная рабочая тетрадь будет применяться на 

уроках «Родной край Хакасия» и «Современная Хакасия» в «Гимназии» 

города Абакана Республике Хакасия. 

Этапы научного исследования: 
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1. Диагностический этап. Поиск, исследование и анализ базовой 

литературы. Изучение научной литературы и ее анализ по теме исследования. 

Изучение и анализ передового педагогического опыта, и оценка полученных 

результатов. 

2. Подготовительный этап. Разработка программы практической части 

исследования и места ее проведения. 

3. Основной этап. Проведение исследования, анализ и систематизация 

полученных материалов. Обработка полученных результатов. 

Апробация: основные результаты исследования были представлены в 

статьях:  

1. Дорин А.А., Зинихина Д.А. Использование конструктора карт от 

Яндекса для изучения номенклатуры по Республике Хакасия // География и 

геоэкология на службе науки и инновационного образования. 2022 

2. Дорин А.А., Зинихина Д.А. Электронная рабочая тетрадь, как 

интерактивное средство обучения для учеников Республики Хакасия // 

Инновации в естественнонаучном образовании. 2021. С. 94 – 98 

3. Дорин А.А., Зинихина Д.А., Прохорчук М.В. О неправильном 

наименовании хребта Косинский в Республике Хакасия // География и 

геоэкология на службе науки и инновационного образования: материалы XVI 

Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции, посвященной 160-летию со дня рождения полярного 

исследователя Ф. Нансена, 130-летию со дня рождения геолога С.В. Обручева, 

110-летию со дня рождения писателя и путешественника Г.И. Кублицкого. 

2021. С. 40 – 43 

Общий объем работы составляет 140 страниц. Основной текст 

диссертации сопровождается 16 иллюстрациями, 2 таблицами, 76 

приложениями. Библиографический список включает 68 источников.  
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ И МЕТОДИКИ 

РАЗРАБОТКИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  

 

1.1. Теоретические основы цифрового образовательного ресурса 

 

Согласно ФГОС, обязательное требование обеспечения процесса 

образования в образовательных учреждениях электронными 

сопроводительными материалами привело к началу активной работы по 

созданию и внедрению таких систем. В настоящее время востребованность и 

степень распространения цифровых образовательных ресурсов (далее – ЦОР) 

неуклонно растет.  

Это обусловлено современными условиями и большой социальной 

значимостью. Современный уровень развития ЦОР становится 

востребованным элементом при организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях. Благодаря широкому распространению 

мультимедийных технологий и развитию способов сетевого взаимодействия, 

ЦОР стал более популярным [8]. 

Важным содержанием ЦОР являются данные образовательных 

областей, которые представлены в электронном виде или электронно-

вычислительной форме на цифровых носителях [35]. 

Совершенствование использования ЦОР для целей проектирования и 

реализации образовательных процессов с применением сетевых технологий - 

сложная техническая задача. По этой причине актуальной задачей является 

создание единой концепции проектирования, методов и методологии 

использования ЦОР согласно действующим реалиям развития. Именно на базе 

ЦОР будет создаваться современная инфраструктура процесса 

информатизации образования [41]. 

Согласно С.Т. Туракуловой: «ЦОР – это общность данных, 

используемых в образовательном процессе в цифровом виде» [50]. 
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Для формирования системы ЦОР может быть использована информация 

в виде фото, видео- и аудиоматериалов. Статичные и динамичные модели 

объектов виртуальной реальности или диалоговых моделей могут быть 

включены в ЦОР. В этом случае они будут способствовать наглядности 

учебного процесса и улучшению качества образования [32]. 

Основной чертой вышеперечисленных понятий является определение 

ЦОР как цифровой платформы для реализации информационных технологий 

и интеграции в образовательно-воспитательный процесс [6, 13]. 

Как отмечает В.А Красильникова, к важным дидактическим принципам 

использования цифровых образовательных ресурсов относится 

информативность и компенсаторность, интегративная достоверность. [24, 26]. 

Инновационное средство обучения – ЦОР – можно назвать помощником 

в образовательно-воспитательном процессе разновозрастных категорий [14, 

20]. 

В современной образовательной системе выделяют ряд преимуществ 

внедрения цифрового образовательного ресурса в учебный процесс для 

обучающихся (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Преимущества введения цифровых образовательных 

ресурсов 

 

Благодаря этому, следует помнить о том, что даже выдающиеся 

цифровые образовательные ресурсы не дают гарантии в достижении 

качественного образования. Как правило, основными целями введения 

системы ЦОР является предварительная подготовка преподавателей к 

занятиям. При принятии решения об использовании новых методов обучения 

в учебном процессе важно соблюдать технологию их внедрения [11, 58]. 

Доказано, что методология ЦОР влияет на все компоненты 

образовательной системы и это было подтверждено в ходе его практического 

применения. Подсистема образования включает в себя цели и задачи 

образовательной системы: цель, формы обучения (формы), содержание. 

Влияние ЦОР проявляется во улучшениях эффективности или качества 

образовательных программ для учителей/обучающихся [56, 62]. 
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Исследованием этого вопроса занимается множество ученых и 

исследователей. Они пришли к выводу о том, что интеграция ЦОР в учебный 

процесс может быть осуществлена двумя способами: [4, 26, 30, 31, 36]: 

1. Как «второстепенные» средства обучения ЦОР могут быть 

интегрированы в образовательный процесс как дополнительные к 

классическим методам образования. Информация помогает ускорить процесс 

обучения, обеспечить индивидуальный подход к обучающимся и частично 

освободить учителей от «ручной» работы за счет автоматизации основных 

процессов, связанных с учетом знания обучающихся. В основном это 

процессы контроля знаний обучающихся. 

2. Синтез ЦОР с образовательным процессом в качестве основного 

учебного ресурса приводит к корректированию содержания образования и 

выбора метода составления курса. При этом процесс интеграции ЦОР 

проходит в несколько этапов. [1, 3, 5]. 

Начало первого этапа предусматривает определение мотивов и 

способностей учителей, объема знаний об образовании обучающихся. 

Второй этап состоит из выбора конкретных учебных предметов, которые 

будут подвергнуты анализу с точки зрения содержания и структуры. 

Структура информационной составляющей дисциплин включает в себя 

разделы, построенные по сложности. Для них определяются формы 

проведения занятий (лабораторные и практические), определяется их 

соотношение к классическим средствам обучения. [22, 58, 64]. 

В процессе проведения третьего этапа, который является 

заключительным, выявляются плюсы и минусы применяемых ЦОР. На этапе 

проектирования нового ЦОР разработчик начинает со составления сценария и 

технологий обучения, которые будут использоваться при разработке данного 

ресурса. 

Четвертый этап предполагает психолого-педагогическое исследование 

плановых и успешных изменений, направленных на улучшение качества 

образования. Анализируются основные аспекты ускорения образовательного 
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процесса с учетом методических и дидактических принципов их разработки; 

прогнозируется проблематичность работы в ЦОР для педагогов или 

обучающихся при работе с ЦОР. 

На пятом этапе проводится тестирование законченного ЦОР, которое 

включает в себя интегрирование образовательного процесса и использование 

его контрольными группами обучающихся. И после этого проводится сбор и 

анализ информации по использованию данного ресурса, чтобы улучшить 

качество обучения и эффективность образовательного процесса. [7]. 

В случае, если при использовании ЦОР в образовательном процессе 

фиксируется улучшение качества образования в результате педагогического 

анализа и рефлексии. Необходимо расширить использование системы 

обучения с помощью ЦОР на уровне школы. Они стимулируют других 

учителей использовать ЦОР в своей профессиональной деятельности и 

поощряют их применять его для своих занятий. 

Чтобы правильно использовать ЦОР, необходимо разработать 

методическую документацию и инструкцию для пользователя. 

С помощью ЦОР можно получить желаемый педагогический эффект. 

Если профессиональные знания учителей соответствуют установленным 

требованиям, которые необходимы для осуществления такой деятельности. 

[27, 61]. 

С помощью ЦОР можно повысить эффективность использования других 

средств представления информации. Для этого необходимо использовать 

другие средства представления информации, например, иные средства 

коммуникации. На данный момент ЦОР не должен целиком заменить 

традиционные средства обучения и быть вспомогательным элементом. 

Частота использования и формы цифровой информации определяются 

индивидуально в зависимости от дисциплины. ЦОР принято 

классифицировать следующим образом (Рис. 2): 
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Рисунок 2 – Общепринятая классификация ЦОР 

 

В современной классификации по образовательно-методической 

функции описывают виды ЦОР. Классификация представлена в виде схемы 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Классификация ЦОР по образовательно-методическим 

функциям 
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На сегодняшний день существует огромное количество классификаций 

цифровых образовательных ресурсов. Одной из такой классификаций 

считается по классификация цифровых образовательных ресурсов по 

назначению (Рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Классификация ЦОР по назначению 

 

Основы ЦОР должны быть хорошо изучены учителем, чтобы 

использование ЦОР в образовании приносило положительный эффект. 

Подготовка к созданию ЦОР образовательно-воспитательного 

назначения осуществляется различными специалистами: психологами, 

учителями предметов и программистами. Если вы разрабатываете ЦОР, важно 

помнить важное требование - ресурс должен быть удобным для использования 

в использовании с интуитивно понятным интерфейсом для учителей и 

обучающихся. [45]. 

При создании электронных образовательных программ учителя 

современных учебных заведений могут использовать разные инструменты. 

Необходимо определить некоторые технологические принципы для 
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достижения эффективного результата. Зачастую, разработанные учителями 

программы имеют следующие недостатки: 

— низкое качество информации, содержащейся в электронном курсе; 

— представление сугубо субъективного мнения разработчика, иногда 

далекого от современной теории и практики образования; 

— воспроизведение копии текста традиционного учебника в 

электронном виде; 

— примитивное использование возможностей средств гипермедиа; 

— воспроизведение в упрощенной форме популярных справочников; 

— наличие технических ошибок, которые не позволяют преподавателю 

заметить фактические ошибки студентов. 

Обычно учителя общеобразовательных учреждений больше пользуются 

собственными ЦОРами, чем созданными другими учителей [55, 68]. 

При традиционной методике создания ЦОР материал делится на 

небольшие подтемы. Обучающиеся, которые посещают занятия в школе, 

получают информацию небольшими дозами. 

Способы адаптации к созданию ЦОР учитывают степень образования 

обучающихся, которые имеют самые низкие знания и высокую качественную 

подготовку. С точки зрения логики, следует излагать обучающимся 

информацию сначала в краткой сжатой форме, затем определить степень 

знаний обучающихся в рассматриваемом вопросе и затем рекомендовать 

форму для усвоения дальнейшего материала определенного объема [59, 60, 

65]. 

Разработка ЦОР может идти по двум направлениям: 

1. При использовании готовых программ, которые применяются для 

«сборки» ЦОР из заранее набранных текстов и подготовленного графического 

или видеоматериала. 

2. В этом случае, разработка ЦОР будет осуществляться с помощью 

специальных программных средств. 
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Это один из важнейших аспектов разработки системы ЦОР. Он 

заключается в тесном взаимодействии учителей – авторов курса, 

программистов и методистов. 

Можно выделить следующие методические этапы разработки ЦОР: 

1 этап. Предварительная работа. 

Сложность состоит в том, чтобы разработать документы и 

документацию по процессу создания ЦОР или инструментов для разработки 

практического учебного материала. 

К предварительному этапу могут относиться: 

— В формулировке дидактических требований к ЦОР содержится 

анализ потребностей потенциальных слушателей курса, после чего 

принимается решение о форме проведения ЦОР; 

— Уточняем технические требования к ЦОР – определяем возможность 

реализации данной технологии. Чтобы избежать технических проблем 

необходимо пересмотреть техническое задание или форму курса.; 

— составление структуры ЦОР; 

— составление методических рекомендаций по использованию ЦОР 

(для учителя); 

— составление методических рекомендаций по работе с ЦОР (для 

обучающихся). 

2 этап. Подготовка содержания. 

ЦОР с программной точки зрения состоит из двух подсистем: 

— информационной (содержательная часть); 

— программной (программная часть). 

При подготовке к обучению необходимо написать сценарий, который 

будет содержать взаимосвязи между компьютером и учениками. Это может 

быть связь между обучающимися и компьютером, учителем и другими 

участниками. 

Функционально ЦОР может включать: 

— авторизацию обучающихся; 
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— учебные материалы в виде самостоятельных работ и итоговые 

контрольные задания; 

— дополнительные материалы (словари, справочники); 

— учебные сервисы (рекомендации по работе с учебником, словарь 

терминов и т.п.); 

— интерфейс между обучающимся и учителями; 

— система защиты. 

На этом этапе происходит подготовка к программированию. В создании 

системы ЦОР требуется знание технологий создания подобных ресурсов, что 

поможет разработчикам понять структуру содержания. [63, 66, 67]. 

3 этап. Дизайн. 

Большая часть работы в этот период выполняется дизайнерами. Они 

выбирают структурную структуру ЦОР и разрабатывают четкий сценарий, 

который включает два подэтапа: 

1. Общий стиль оформления электронных курсов, концептуальное 

решение навигации и обратной связи с учениками; 

2. При разработке дизайна для детей необходимо определить такие 

элементы, как внешний вид каждого окна и контекстное меню. 

4 этап. Производство. 

Эти два этапа являются непосредственной разработкой ЦОР. Они 

включают создание перекрестных ссылок, комбинацию материалов между 

разделами и оформление графического текста с аудиозаписями; видео- или 

аудиоматериалы. 

5 этап. Тестирование. 

После создания ЦОР процесс тестирования осуществляется на каждом 

этапе разработки ЦОР и включает в себя выявление программных ошибок. 

Проверка соответствия итоговой программы заявленным критериям 

проводится для того, чтобы выявить соответствие программы требованиям. 

Более важной частью является контрольное тестирование. Экспериментально 
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можно определить ошибки в системе ЦОР с помощью руководства 

разработчиков, методистов и авторов. 

Цель итогового тестирования: 

— В программе есть возможность проверки работоспособности каждого 

компонента, а также их функциональности в режиме онлайн; 

— На основе анализа представленного материала и его реализации, 

можно выявить ранее неучтенные неточности в представленном материале и 

его реализации. Иногда для того, чтобы получить знания, слушатели должны 

пройти курсы повышения квалификации или же посетить семинары; 

— Контроль за ошибками в коде, передача их разработчикам; 

— С помощью записи моментов, вызывающих затруднения в работе 

ЦОР, можно оценить интерфейс системы; 

— Оценку длительности прохождения курса слушателями проводит 

преподаватель. Предоставление определения количества времени, 

необходимого обучающимся для изучения курса. Необходимо в целях 

дальнейшей разработки учебной программы; 

— В базе данных тестовых заданий формируется база результатов 

выполнения тестов, чтобы проверить их валидность. 

Это очень важный этап, на котором происходит проверка и оценка 

качества работы ЦОР. Обязательная внутренняя и внешняя экспертиза ЦОР в 

практике образовательных учреждений. Для обсуждения вопросов ЦОР на 

заседании учителей школы используется форма внутренней экспертизы. 

Внутренняя экспертиза проводится научными или методическими 

учреждениями, специалистами в данной предметной области. В зависимости 

от выбранного курса возможно получение нескольких рецензий. Особенно это 

касается интеграции учебного курса в рамках одного предмета обучения [66]. 

 

1.2. Структура учебно-методического комплекса  
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В Российской Федерации с 1970-х годов впервые стали составлять и 

использоваться учебно-методические комплексы (далее – УМК), 

представляющие собой открытые системы учебных пособий, которые 

обеспечивают комплексное обучение.  

На сегодняшний день УМК состоят даже из нескольких десятков 

компонентов, таких как: учебник, хрестоматия, книг для чтения, методические 

пособия для учителей, рабочие тетради и другие.  

Согласно по мнению А. Ю. Тунцевой: «Учебно-методический комплекс 

(УМК) – совокупность учебно-методических материалов и программно-

технических средств, способствующих эффективному освоению 

обучающимися учебного материала, входящего в учебную программу 

дисциплины (блока дисциплин)». 

Суть УМК состоит в том, что оказывает помощь не только в изучении и 

систематизации знаний, но и сформировать практические умения и навыки в 

предметных областях. Также УМК предназначен для дистанционного 

образования, а в традиционной системе образования с использованием 

информационных технологий. Учебно-методический комплекс всегда должен 

содержать, помимо теории, задания, тесты, благодаря которых должна 

проводиться проверка знаний обучающихся [49, 52]. 

Одно из средств, которые помогает получить качества обучения 

является УМК. Благодаря учебно-методическому комплексу образовательный 

процесс рационально организуется в соответствии с требованиями и 

современными тенденциями в методике обучения в школе, а также в 

содержании образования. 

Все учебно-методические комплексы обязаны разрабатываться в 

соответствии с законом РФ «Об образовании». 

В учебно-методическом комплексе выделяют цели и задачи: 

1. Создать механизм, который бы позволил анализировать качество 

методологии изучения учебного предмета. 
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2. Подготовка методического обеспечения каждого предмета, 

изучаемого в школе и формирование УМК по всем дисциплинам. 

3. Укомплектация учебного процесса учебниками, методическими 

пособиями и другими материалами для улучшения качества подготовки 

специалистов. 

4. Привлечение обучающихся к самостоятельному участию в этом 

процессе; 

5. Для стандартизации процесса оценки вводится система критериев. 

6. Возможность повысить качество обучения за счет создания 

комфортных условий для изучения дисциплины; 

7. Получить учебные пособия для подготовки электронных учебников. 

[29] 

У учебно-методических комплексов имеют ряд отличительных 

аспектов: 

1. Бумажный и электронный полный комплект пособия, которое 

обеспечивает комплексность и преемственность образования; 

2. Простота использования учебно-методического комплекса; 

3. Навигационная система, которая помогает обеспечивать целостность 

организации образовательного процесса, а также поиска информации; 

4. Интерактивность; 

5. УМК учитывает индивидуальные запросы каждого субъекта 

образовательного процесса; 

6. Дизайнерский, методический и информационный подход, который 

учитывает психофизиологические и возрастные особенности обучающихся; 

7. Определенная функциональная направленность всех элементов 

учебно-методического комплекса для разрешения педагогических задач; 

8. Ориентация на практическую деятельность; 

9. Формы и способы подачи информации, которые основаны на 

современных технологиях. 
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Учебно-методический комплекс, состоит из трех блоков, которые 

составляют структуру: ресурсно-сопровождающий, программно-

планирующий и учебно-методический. 

Ресурсно-сопровождающий блок состоит из широкого спектра 

методических материалов, а также средств обучения, которые помогают 

оптимизировать образовательный процесс [51]. Ресурсно-сопровождающий 

блок представлен методическими материалами (рис.5) 

 

 

Рисунок 5 – Методические материалы 

 



20 
 

Программно-планирующий блок состоит из Федерального 

государственного образовательного стандарта учебной дисциплины, учебного 

плана по предмету, рабочей программы учебной дисциплины, рабочего 

учебного плана, графика учебного процесса 

Основой учебно-методический блока является методические 

рекомендации по изучению предмета, теоретическая часть содержания 

предмета (учебник, учебное пособие, курс лекций), практикум/лабораторный 

практикум, справочник (глоссарий), систему тренинга и контроля. 

Любой учебно-методический комплекс состоит из обязательных и 

дополнительных элементов. Примеры обязательных и дополнительных 

элементов учебно-методического комплекса представлены в таблице 1 [43]. 

 

Таблица 1 – Элементы учебно-методического комплекса 

 

Обязательные элементы Дополнительные элементы 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

научная литература 

Рабочий учебный план хрестоматии 

тестовые материалы словари 

памятки обучающимся справочные системы 

программа учебной дисциплины сайты 

учебник по дисциплине ссылки на базы данных 

практикум периодические, отраслевые и 

общественно-политические издания 

методические рекомендации электронные словари и сетевые 

ресурсы 

оценочные материалы справочные издания 
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Все обязательные элементы УМК используются при разработке учебно-

методического комплекса, а дополнительные элементы используется в ходе 

работы с учебно-методическим комплексом. 

Требования, предъявляемые к элементам УМК представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Требования к элементам УМК 

 

Требование Пояснение требования 

Системность и последовательность Усвоение определенной системы 

знаний в изучаемой предметной 

области означает, что обучающиеся 

будут последовательно усваивать 

определенную систему знания. 

Сознательность  предвидение выполнения 

самостоятельных действий, 

направленных на извлечение 

учебной информации 

Проблемность Увеличивается уровень 

интеллектуальной активности в 

процессе учебной проблемы 

Прочность Требование, позволяющее 

обучающимся глубже понять 

учебный материал и запомнить его. 

Доступность Подбор уровня сложности теории, а 

также глубины изучения учебного 

материала сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся  



22 
 

Наглядность контролирование чувственное 

восприятие изучаемых объектов, их 

макетов или моделей и личное 

наблюдение обучающихся 

 

Выделяют огромное количество функций учебно-методического 

комплекса, основные функции представлены в рис.6 [37]. 

 

 

Рисунок 6 – Функции учебно-методического комплекса 

 

В современном мире состав учебно-методического комплекса до сих пор 

остается открытым. В состав УМК входят обязательные компоненты такие 

как: методические учебники для учителя и обучающегося, учебник, а также 

приложения. 

Благодаря содержанию утвержденной рабочей программы по 

дисциплине определяется состав учебно-методического комплекса. Система 

дидактических средств для изучения конкретных учебных предметов и курсов, 

созданная в целях достижения требований образовательных стандартов. Это 
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система взаимосвязанных или взаимодополняющих средств обучения с целью 

реализации целей и содержания образовательного стандарта. Эта система 

обеспечивает выполнение задач образования по достижению цели учебного 

курса и выполнения дидактических процессов согласно учебной программе 

[9]. 

Один из элементов основной образовательной программы учреждения, 

которые создают по направлениям, является учебно-методический комплекс 

предмета. 

На сегодняшний день состав учебно-методического комплекса 

составляет разнообразные компоненты учебного процесса (рис. 7) [40]. 

 

  

Рисунок 7 – Состав учебно-методического комплекса 

 

Учебная программа, учебник, практикум, пособие, методическое 

пособие, хрестоматия – основные части учебно-методического комплекса.  

Учебная программа – документ, определяющий перечень изучаемых 

вопросов, которые объединены в темы и подтемы, последовательность их 

изучения, время, отводимое на основные части курса. 
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Одно из главных мест в учебно-методическом комплексе отводится 

учебник. Учебник – учебное издание, излагающее содержание учебной 

дисциплины или части раздела, в котором официально утверждено в качестве 

учебника, в соответствии с учебной программой [53] 

Системообразующим компонентом учебно-методического комплекса 

является учебник, содержание которого представлено разными видами 

текстов и внетекстовым методическим аппаратом [28]. 

Главное место в учебно-методическом комплексе представляет 

практикум. Практикум – это форма, которая иллюстрирует комплекс заданий, 

упражнений, игр, тренингов, способствующих развитию и закреплению 

практических умений и навыков. 

Пособие создается быстрее, чем учебник. В пособие входит более 

актуальный и новый материал по определенной предметной области, но 

использованный материал требует соответствия информации, который 

включен в учебнике.  

Учебное пособие – учебное издание, которое дополняет или 

частично/полностью заменяет учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. 

Методические пособия состоят из материалов по методике обучения 

предмета, контрольных работ, организации самостоятельной работы 

обучающихся. В структуру методического пособи входят характеристика 

методов овладения дисциплиной, а также подготовка заданий. 

Пособия помогают организовать работу обучающегося и учителя. 

Особенную группу образуют методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по отдельным предметам. 

В рекомендации входят характеристика предмета, формы, методы и 

виды самостоятельной работу обучающихся. К самостоятельным работам 

относятся подготовка к практически занятиям, изучение литературных 

источников, составление докладов выступлений, конспекты лекций и др. 

Материал, который используется в рекомендациях, обязан располагать 
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особенностями самостоятельной работы по предмету, а также раскрытие 

общих требований к знаниям, умениям и навыкам [19]. 

Дополнительное издание к учебному пособию представляет 

хрестоматия. Хрестоматия – это сборник текстов, которые иллюстрируют 

содержание учебника. В хрестоматии подобрана информация, позволяющая 

не только расширить кругозор читателя по общим и частным проблемам, но 

также систематическое изложение в учебнике. 

Хрестоматия состоит из документов, литературных произведений и 

фрагменты из них. В хрестоматии есть особый раздел «методические 

указания», объясняющее свойства включенного текста, которые открывают 

связь с учебником.  

В современном мире стоит важная проблема перед образовательными 

учреждениями и учителями: выбирается УМК по предмету и устанавливается 

взаимосвязь комплексов.  

Выделяют огромное количество элементов УМК. Составленная 

классификация представлена в рис. 8 

 

 

Рисунок 8– Элементы учебно-методического комплекса 
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Сокращение относительно оптимума может быть определено в 

зависимости от формы УМК: учебника, методики обучения и наиболее 

необходимых средств обучения. 

Дополнительные средства обучения для изучения материала в 

образовательном процессе в комплекс к учебнику входят (рис. 9) 

 

Рис 9 – Дополнительные средства к учебнику 

 

В общеобразовательном учреждении выделяют комплекс для 

обучающихся для изучения предмета, в который включается основные 

средства обучения:  

— справочник, содержащий теоретическую информацию для усвоения, 

а также материалы для самопроверки; 

— учебник; 

— таблицы и экранные пособия; 

— обучающие компьютерные программы, электронные учебники. 

— рабочая тетрадь на печатной основе, карточки-задания для 

самостоятельной работы обучающихся, в которых могут даваться тексты для 

наблюдения, анализа фактов; задания и вопросы, требующие от каждого 

ученика обобщения изучаемых явлений; 

— сборник задач и упражнений; 
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Обеспечение возможностью изучения материала в соответствии с 

учебным планом. Учебно-методический комплекс должен обеспечен: 

1. Для полноценного усвоения ими программы, овладения знаниями и 

навыками необходимо формировать и развивать все компоненты учебной 

деятельности школьников 

2. Наличие и правильная последовательность использования средств 

обучения в соответствии с этапами, методами образования или формами 

организации работы с обучающимися 

3. В каждой школе учитываются особенности и качественные различия 

восприятия, уровня сформированности знаний обучающихся на каждом году 

обучения 

4. Наличие возможности организовать и управлять учебной 

деятельностью обучающихся со стороны учителя 

5. Учет особенностей современного урока 

6. Приложения к методическому обеспечению учебной деятельности для 

создания условий, которые необходимы для самостоятельного усвоения 

обучающимися: содержания учебной задачи; осуществления широкого набора 

учебных действий с фиксированием результатов их выполнения [33]. 

Школьный методический комплекс должен быть более доступным, 

чтобы педагоги могли лучше учесть определенные условия и возможности. 

Рекомендуется лучше иллюстрировать пособия с помощью цветных 

фотографий, диаграмм и т.п.; а также использовать интересные 

мультипликации и иллюстрации. 

Функциональные особенности этих устройств различны. 

1. Основу пособия составляют теоретические положения по теме, 

которые предполагают изучение данной темы. 

— Усиление аналитического подхода к изучению той или иной научной 

проблемы; 

— Предоставление информации о междисциплинарных связях в 

описаниях конкретных научных задач и открытия на стыке наук; 
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— Отражение современных достижений науки и техники. 

2. Кроме этого, в пособиях будут приведены общие вопросы 

методологии, в которых предполагается изложение общих вопросов методики. 

— Основная задача – повышение уровня научной, концептуальной и 

идейной изученности данного предмета; усиление практической 

направленность преподавания в плане духовного воспитания обучающихся. 

— Новые возможности учителя могут выбирать наиболее подходящие 

методы и формы обучения, а также использовать компьютеры в обучении; 

— Рекомендации о методах и подходах, которые помогут преодолеть 

причины отставания школьников в учебе, выявить их интересы; 

— Рекомендации по формированию у обучающихся общеучебных 

умений и навыков: навыки работы с книгой, приемы самостоятельной 

познавательно-познавательной деятельности в процессе учения; специальные 

практические умения; 

— Непосредственное отражение межпредметных связей. 

3. В пособии по методике изучения отдельных тем и вопросов 

содержатся рекомендации по изучению отдельных тем и разделов. 

Учёт и применение рекомендаций современной дидактики по 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса, использование 

их в единстве. 

А) способы интенсификации обучения – это: 

— Учение - мотивация; 

— Повышение скорости усвоения учебного материала; 

— Ускорить темп обучения; 

— Привлечение активных форм обучения к учебному процессу 

(семинары, собеседования и учебные дискуссии), практикумы, конкурсы, 

встречи и др. 

— Используется новейшее техническое оснащение, в том числе 

компьютер и другие современные технические средства обучения. 
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Б) В качестве способов оптимизации учебного процесса можно 

выделить следующие: 

— При изучении данной темы необходимо комплексное планирование 

задач образования, воспитания и общего развития школьников; 

— Подбор наиболее подходящего количества материалов на уроке, с 

учетом их научной обоснованности, объема и доступности. 

— Выбор наиболее эффективных способов и методов обучения и 

контроля. 

— Подход в обучении учеников разный, поэтому и дифференциация по 

разным уровням. 

— Для того, чтобы избежать перегрузки учеников дома или в школе, в 

учебном заведении существует строгий контроль над выполнением домашних 

заданий. 

Учитываются основные функции элементов УМК, которые 

способствуют эффективной организации учебной деятельности обучающихся. 

Для этого должны быть элементы УМК. 

1. При подготовке школьников к усвоению новых знаний необходимо 

повысить их самостоятельность в: 

— Процесс объединения фактов. 

— Вы должны привести в готовность определенную совокупность ранее 

полученных знаний и навыков, необходимых для успешного усвоения нового 

материала. 

2. При изучении новых материалов — способствовать активизации 

познавательной деятельности каждого ученика, когда он воспринимает и 

осмысливает новый материал: 

— Прививать навыки наблюдения, нахождения существенных 

признаков; 

— Для этого необходимо самостоятельно сформулировать вывод. 

— Обосновать свою деятельность. 

— Поддерживать и повышать развивающую роль упражнений. 
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— Вести за собой учеников, развивать их интеллектуальные 

способности. 

— В процессе занятий необходимо совершенствовать практические 

действия, которые были даны в упражнениях. 

— Уменьшение времени для выполнения задач тренировки, 

репродуктивного характера; 

— Прививать навыки проверки, оценки результатов своей учебной 

деятельности. 

— Обеспечить возможность применения усвоенного материала для 

творческого процесса. 

Соответствие требованиям к педагогическим и методическим 

требованиям. 

1. При наличии заданий для самостоятельного выполнения, которые 

повышают интерес обучающихся к изучению нового материала и требуют: 

— Обеспечение возможности воспроизводства необходимых сведений. 

— Сведения о группировках и выявлении в правилах существенных 

признаков. 

— Сопоставление неизвестного материала с ранее изученным. 

— Для постановки познавательной задачи необходимо накопить 

данные, которые необходимы для ее постановки. 

— Подготовить поисковые ситуации для активации умственных и 

профессиональных навыков обучающихся с соблюдением требования 

посильности заданий. 

2. Возможность самостоятельного выполнения заданий, которые 

повышают познавательную активность школьников в процессе ознакомления 

их с новыми правилами и понятиями или законами. 

— Непосредственного наблюдения, знакомства со спецификой 

материала и понимания его особенностей. 

— Восприятия раньше освоенной информации со вновь приобретенным 

материалом; 
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— Анализ фактического материала для сопоставления, нахождения 

сходств, различий и выявления существенных признаков нового понятия; 

— Синтеза – объединение существенных признаков, обобщений и 

выводов в общую систему. Проверка результатов работы по обобщению 

усваиваемого материала; 

— В практической деятельности можно применять теоретические 

положения, обоснования своих действий и проверки правильности 

выполнения заданий. 

3. Отсутствие задач и заданий, выполнение которых способствует 

формированию у обучающихся умения обосновывать свои действия в 

процессе пробных и тренировочных упражнений. 

— В этом случае необходимо закрепить знания обучающихся, 

выработать у них навыки и умения. 

— Усвоенные знания, навыки и навыки можно использовать в разных 

ситуациях: на новом месте работы или при решении новой задачи. 

4. При выполнении учебных заданий обучающиеся должны повторять 

полученные знания, умения и навыки в связи с усвоением нового материала, 

это настраивает обучающихся: 

— Для этого необходимо самостоятельно использовать систему 

виутритемных правил, понятий и применять ее для синтеза; можно провести 

обобщения более высокого уровня; 

— При сравнении повторяющегося учебного материала со старым, 

самостоятельно установит смысловые ассоциации между ними, укрепит 

знания и навыки по темам; 

— У школьников формируются навыки самостоятельного выполнения 

сложных межтемных выводов. 

5. Количество заданий творческих видов способствует формированию у 

обучающихся сложных умений, умения писать и выражать свои мысли на 

бумаге. Это увеличивает количество самостоятельной работы учеников по 

развитию творческой активности. 
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Сведения о требованиях по содержанию и оформлению дидактических 

материалов для самостоятельной работы обучающихся: 

— При этом он не повторяет вопросы, которые заданы в книге, а также 

не выполняет задания учебника. 

— Этот проект направлен на индивидуализацию работы обучающихся и 

предусматривает возможность индивидуальной работы с каждым 

обучающимся. 

— Задает направление в развитии, учитывая особенности развития и 

интересы школьников. 

— Поднимает активность дидактических функций пособий. 

— В данном случае повышается эффективность использования 

компонентов УМК. 

— При организации учебного процесса по реализации содержания 

образования в данном предмете необходимо учитывать требования к 

организации учебно-воспитательного процесса [53]. 

В состав УМК входят таблицы, в которых содержатся: 

— Изображения, схемы-модели различных установок оборудования, а 

также их описание. 

— Набор сюжетных картинок с текстом и, другими словами, а также 

слова и фразы, которые могут быть использованы в качестве сюжетных 

картинок. 

— Тексты, варьирующие материал в зависимости от содержания 

учебника или программы. Они существенно обогащают информацию и дают 

целостное представление о объекте. [40] 

Основная задача этих таблиц заключается в том, чтобы: 

— С помощью фронтальной работы, которая проводится в классе, 

обучающиеся готовятся к самостоятельному выполнению заданий. 

— Обучение детей связно и последовательно размышлять о содержании 

сюжетов, групп предметных картинок или схем-моделей; 
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— Заниматься с учениками индивидуально, в присутствии 

преподавателя; 

— Для этого нужно было бы создать все условия, чтобы обучающиеся 

могли подготовиться к восприятию нового материала на уроке; 

— Чтобы помочь обучающимся показать им правильные представления, 

учитель должен контролировать процесс обучения и получать обратную 

информацию о качестве усвоения; 

— Организовать внимательное отношение учеников к основным 

моментам урока. 

— Увеличить активность учеников, которые имеют разные уровни 

подготовленности. 

— Создать такие условия, чтобы учитель воздействовал на личность 

ученика. 

Тетрадь «на печатной основе (рабочая тетрадь) 

Направленность её -обеспечить самостоятельную работу обучающихся 

и дифференцировать ее. 

Их работа заключается в том, чтобы самостоятельно выполнять работу 

по подготовке к работе и выполнению ее: 

— При фронтальной форме обучения, в которой обучающиеся 

самостоятельно выполняют одно и то же задание. 

— Групповая работа. В группе 3-6 человек, в которой есть один ученик, 

можно выполнять задания большой группы. 

— парной с двумя школьниками, которые вместе выполняют задание. 

— Индивидуальная – когда все ученики выполняют задания друг друга; 

— Дифференциальной, когда задания имеют определенную 

направленность, способности учеников к обучению. 

Направление рабочей тетрадки - самостоятельная работа, в основном это 

самостоятельное выполнение: репродуктивное и продуктивное. 

Основными задачами учебной тетрадки являются: 
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— Учет всех требований к содержанию и объему учебного материала, 

который будет изложен в программе. 

— Выделение в тексте основной мысли. 

— Систематизируйте знания [38]. 
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ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ 

 

1.1. Физико-географическая характеристика Республики Хакасия  

 

Хакасская автономная область образована 20 октября 1930 года. 

Входила в состав Западно-Сибирского края, а с момента образования в 1934 

году – в Красноярский край. В декабре 1990 года она вышла из его состава. В 

августе 1990 года преобразована в Хакасскую АССР, в июле 1991 года 

получила название Хакасская ССР, 16 мая 1992 года стала отдельным 

субъектом Российской Федерации – Республикой Хакасия. 

Республика расположена в Южной Сибири в левобережной части 

бассейна Енисея, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-

Минусинской котловины. На севере, востоке и юго-востоке Хакасия граничит 

с Красноярским краем, на юге – с Республикой Тыва, на юго-западе – с 

Республикой Алтай, на западе – с Кемеровской областью. Протяженность 

республики с севера на юг - 460 км, с запада на восток (в самой широкой части) 

– 200 км. 

Площадь Республики Хакасия 61 569 кв. км, население 536,8 тыс. 

человек (2016 г.). Преобладающий рельеф – степи, горы и тайга. Саянские 

горы высотой до 2965 м занимают две трети территории республики. 

Крупнейшие реки Хакасии – Енисей, Абакан, Чулым и Томь. В республике 

более 500 озер, 330 рек и ручьев. 

Большая часть Республики Хакасии принадлежит среднему течению 

бассейна реки Енисей, в которой сейчас, работают гидротехнические 

сооружения, Саяно-Шушенская, Майнская гидроэлектростанция. 

Поверхностные водоемы простирающиеся на территории Республики 

представлены целой цепью водохранилищ, крупнейшие из которых Саяно-

Шушенское, Красноярское, Майнское, а также более 1000 озер: Чёрное, Шира, 

Белё, Улуг-Коль, Иткуль. Республика Хакасия богата природными лечебными 



36 
 

ресурсами: подземными минеральными водами, водами озер, содержащимися 

в озерах лечебных минеральных грязей. Наиболее известны своими 

бальнеологическими свойствами озёра Тус, Шира, Белё, Шунет, Джирим, Хан-

Куль и ряд более мелких озер.  

В центре Ширинского р-на находятся самые крупные из них Беле, Шира, 

Иткуль и другие. Озера, расположенные на дне бывшего русла реки Енисей, 

находятся в южной Койбальской степи. Эту местность в народе называют 

«Сорокаозерка». В озере Соленое находится множество лечебных грязей, 

которые оказывают оздоровительное воздействие на организм. Многие 

пресные озера, которые расположены на вершинах гор, берутся из рек 

бассейна Енисея и Абакана. 

На территории республики учтено 324 больших и малых рек, 

принадлежащих бассейнам рек Енисей и Обь. Кроме того, малые реки играют 

значительную роль в формировании эксплуатационных запасов подземных 

вод в степной части Республики, а также большую роль в 

сельскохозяйственном комплексе. Побережье Красноярского водохранилища 

имеет высокий потенциал для развития рекреации, особенно для местного 

населения.  

Самые крупные реки: Енисей, Абакан (бассейн р. Енисей), Томь, Чулым, 

Белый Июс, Чёрный Июс (бассейн р. Обь). 

Входя в котловину, древний Енисей растекался по плоской поверхности, 

образуя острова и заполняя широкую долину мощными напластованиями 

аллювиальных наносов (аллювий, от лат. alluvio — "нанос", "намыв", — 

отложения, формирующиеся постоянными водными потоками в речных 

долинах). В частности, в Койбальской степи в междуречье Енисея и Абакана 

есть места, где наносные пески не закреплены растительностью. Дюны и 

выдувы с песчаными останцами образуют здесь своеобразный ландшафт, 

напоминающий пустыни. Сейчас Енисей пересечен плотинами 

гидроэлектростанций. 
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Второй по величине рекой Хакасии является Абакан. Она берет начало 

высоко в горах, у стыка Западного Саяна с Абаканской горой и течет на северо-

запад вдоль хребтов вокруг горы Уссури. Поначалу река представляет собой 

живописную горную реку, которая пополняет свои воды за счет множества не 

менее красивых притоков (самые крупные из них — Она и Джебаш). Пройдя 

по долине до места впадения в Енисей и спустившись вниз, Абакан спокойно 

течет до самого устья. Его русло достигает ширины 5-8 км, с островами и 

протоками. Здесь он образует широкую пойму шириной 5-8 км со множеством 

островов на островах или старицами. Самыми крупными притоками на этом 

участке являются реки Таштып, Аскиз и Уйбат, которые стекают по 

восточному склону хребта Абаканского. Водный бассейн каждой из них имеет 

свой собственный разветвленный водный канал. 

Главная достопримечательность Хакасии – это озеро Шира, 

расположенное в 175 км от города Абакан. Он был возведен на берегу 

одноименного соленого озера. Это одно из 4-х озер на планете с естественным 

содержанием глауберовой соли, сернокислой магнезии. Этот курорт сочетает 

в себе степной климат, наличие сульфатных натриевых минеральных вод 

питьевого назначения и сульфидно-иловую грязь. 

В качестве основы для розлива воды используется минеральная вода 

Ханкульского месторождения, которая была добыта в ходе 

геологоразведочных работ на территории республики. Месторождение 

азотных гидрокарбонатовых натриевых вод «Горячий ключ» находится в 

Хакасии. В нем есть много минеральных (37 С) хлорированных ионов, а также 

малосырский источник слабоминерализованной гидрокарбонатной воды с 

содержанием сероводорода и кремниевой кислоты. Увеличенная 

концентрация радоновых вод Дикоозера используется для лечения центра 

реабилитации «Туманный» в центре реабилитации «Туманный». 

Самым большим по площади и объему минеральным озером является 

озеро Беле в Хакасии. На западной стороне преобладают пресные воды, на 

восточной — соленые. Это озеро имеет слабую концентрацию соли в воде и 
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близко к морской по составу воды. По составу она представляет собой смесь 

из сернокислого натрия и глауберовой соли. 

Воду в всех Утичьих озерах минеральную, сульфатно-хлоридную, на 

дне – большое количество лечебных грязей сложного состава. Самыми 

большими их запасами обладает озеро Утичье-З. Они используются для 

грязевых процедур в санаториях Хакасии и юга Красноярского края. 

На территории выявлено 24 водоема с минерализацией более 10 г/дм3, 

которые могут быть использованы для ванн и купаний в лечебных целях. 

Наиболее минерализованными (до 92-149 г/дм3) являются озёра Тус, 

Алтайское-1, Камышовое. Открыты минеральные источники, которые 

используются для розлива и лечения. Созданы грязелечебницы. 

Преобладающий рельеф местности – степи, горы и тайга. Саянские горы, 

высота которых порой превышает 2000 м, занимают две трети территории 

республики. 

Из-за особенностей географического положения и рельефа климат 

Хакасии отличается разнообразием. На основе солнечных лучей, рельефа, 

растительности и циркуляции атмосферы формируются особенности климата. 

Засушливая часть Хакасии имеет большую величину солнечной 

радиации по сравнению с степной частью России. Несмотря на то, что здесь 

преобладает ясная солнечная погода, в воздухе витает легкий туман. 

«Солнечная Хакасия» – это название, которое не случайно. Однако в 

республике Хакассия больше солнечных дней, чем в Сочи. За счет влияния 

горных хребтов на климат в целом и засушливость климата в частности, 

основной причиной засухи является воздействие горных хребтов, создающих 

дождевую тень. 

В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры 

характерны для весеннего периода, нередко они приводят к возникновению 

пыльных бурь. Открытость территории с севера способствует проникновению 

арктического воздуха. В целом же климат Хакасии характеризуется как резко 

континентальный с жарким летом и холодной зимой. Максимальная 
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амплитуда колебаний температуры в отдельные годы превышает 80 градусов 

по Цельсию (от –40 до +40). Среднегодовая температура воздуха – 0,4°С. 

Период с положительной температурой 200 дней. Ясных и солнечных дней 

311. Зима (ноябрь-март) холодная сухая, с устойчивыми морозами (абс.мин. – 

52). Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября. Грунт 

промерзает в среднем до 2 м. Весна (апрель-май) короткая и дружная, дневная 

температура 4 – 15°С, по ночам заморозки до – 3. Снег сходит в апреле, в лесу, 

в горах местами держится до июля. 

Заморозки заканчиваются в мае, в горах в конце июня. Лето (июнь – 

август) средняя дневная температура 18 – 24°С). (абс. макс. 38°С). В августе 

выпадает наибольшее количество осадков (более 55 % годовой нормы) в 

основном в виде дождей ливневого характера. Осень (сентябрь-октябрь) в 

основном сухая, солнечная, моросящие дожди 8 - 10 дней в месяц. количество 

осадков 300-700 мм в год. Ветры в течении года преобладают юго-западные и 

западные 2 – 3 м/сек. Весной и осенью до 15 м/сек, и более. Вегетационный 

период до 150 дней (в долинах). 

В горных районах континентальность климата выражена несколько 

меньше [42]. 

 

1.2. Социально-экономическая характеристика Республики Хакасия 

 

В состав республики входят 99 муниципальных образований, в том 

числе 5 городских округов, 8 муниципальных районов, 86 городских и 

сельских поселений. 

Среднегодовая численность населения за 2017 год составила 537,6 тыс. 

человек – это 0,4% численности населения РФ и 2,8% СФО. Плотность 

населения 8,7 человека на 1 км2. Расстояние от столицы Республики Хакасия 

– города Абакана до г. Москвы составляет 4218 км. 

В структуре валового регионального продукта Республики Хакасия в 

2017 году промышленное производство занимало 40,1%, оптовая и розничная 
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торговля – 13,4%, сельское хозяйство – 5,2%, транспортировка и хранение – 

4,9%. строительство – 4,5%. 

Ведущими в экономике промышленного сектора республики являются 

организации: металлургического производства, электроэнергетики, добычи 

полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, производства 

напитков, которые поставляют на общероссийские рынки электроэнергию, 

каменный уголь, железную руду, молибденовый концентрат, золото, 

алюминий, алюминиевую фольгу, облицовочные изделия из мрамора, 

контейнеры, пиломатериалы, кондитерские изделия, молочную и 

кисломолочную продукцию, сыры, консервы.   

Основные отрасли Хакасии представлены такими крупнейшими 

предприятиями, как АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» − 

значимый в России производитель алюминиевых сплавов, центр тестирования 

и внедрения инновационных технологий РУСАЛа, лидер по выпуску сплавов 

среди российских алюминиевых заводов (в структуре экспорта региона 

алюминий и изделия из него занимают более 77%), АО «РУСАЛ САЯНАЛ» − 

большой российский завод по производству алюминиевой фольги и 

упаковочных материалов на ее основе, ООО «СУЭК-Хакасия» − лидирующая 

угольная компания республики, ООО «Аршановский», ЗАО «Угольная 

компания «Разрез Степной», гидроэлектростанция филиал ПАО «РусГидро» – 

«Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» − крупнейшая по 

установленной мощности электростанция России (далее – Саяно-Шушенская 

ГЭС). 

Республика Хакасия является приоритетным регионом для 

стратегических инвестиций компании «Союзметаллресурс». В регионе 

находятся основные активы компании ООО «Сорский горно-обогатительный 

комбинат», ООО «Сорский ферромолибденовый завод». Производством 

ферромолибдена занимается Сорский ферромолибденовый завод, который 

работает в тесной связке с Сорским ГОКом. Комплекс по производству 
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ферромолибдена в республике производит около 80% данного ферросплава в 

стране. 

Хакасия располагает развитой сетью организаций топливно-

энергетического комплекса, потенциал которого обеспечивается мощными 

гидроэнергетическими ресурсами, а также богатыми запасами угольных 

месторождений. 

В энергосистему республики входят крупнейшая в России 

гидроэлектростанция – Саяно-Шушенская ГЭС. Установленная мощность 

Саяно-Шушенской ГЭС 6400 МВт, среднегодовая выработка 24 млрд кВтч, 

Майнская ГЭС и три электроцентрали (Абаканская, Абазинская и Сорская 

ТЭЦ) с суммарной мощностью 7016 МВт. 

Саяно-Шушенская ГЭС является самым мощным источником покрытия 

пиковых нагрузок в Единой энергосистеме России и Сибири. Действующие 

энерготарифы − один из показателей инвестиционной привлекательности 

региона. 

Республика Хакасия обладает достаточно развитой транспортной 

инфраструктурой, которая представлена железнодорожным, воздушным 

(аэропорт международного значения), автомобильным транспортом. 

Важнейшим элементом авиатранспортной инфраструктуры региона 

является международный аэропорт «Абакан», обслуживающий население 

Республики Хакасия, южных районов Красноярского края и Республики Тыва. 

Ведущим видом транспорта является железнодорожный, на долю 

которого приходится 99% грузооборота республики. Железнодорожным 

сообщением охвачено 33 населённых пункта Республики Хакасия, 

эксплуатируется 43 железнодорожные станции, действуют 5 

железнодорожных вокзалов.  

Республика Хакасия многонациональна, но среди всех народов, 

живущих рядом многие века, по своему языку, особенностям культуры и 

традиций выделяется коренной народ – хакасы. Наибольшую ценность 

представляют археологические объекты – курганные могильники, древние 
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поселения, крепости, каменные изваяния и наскальные рисунки. Специалисты 

называют Хакасию «археологической Меккой». 

Особое место у Хакасии по потенциалу археологического наследия, что 

подтверждается ежегодным проведением на территории региона 

международного культурно-туристского форума «Историко-культурное 

наследие как ресурс социокультурного развития» («Сибер Ил»), 

посвященного проблеме сохранения и популяризации объектов культурного 

наследия и развития туризма [46]. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
 

3.1. Пояснительная записка 

 

Электронная рабочая тетрадь позволяет по-новому взглянуть на 

функции рабочей тетради. Она более динамична, так как позволяет быстро 

обновлять, дополнять и заменять информацию [23]. 

Рассмотрим структуру и содержание электронная рабочая тетрадь по 

региональному компоненту географии Республики Хакасия  

Структура электронной рабочей тетради состоит из главной страницы, 

информационного раздела, практического раздела, справочного раздела, 

раздела проверки знаний (См. Приложение 1 – 4). 

Главная страница включает в себя содержание всех структурных 

компонентов электронной рабочей тетради, а также пояснительную записку.  

В пояснительную записку входят: цель, принципы создания, задачи, 

структура.  

Информационный раздел включает содержание курса с основными 

темам. 

Темы: история республики, географическое положение, национальный 

состав населения, районы республики, основные отрасли промышленности, 

полезные ископаемые (См. Приложение 5 – 75).  

Основой практического раздела являются задания для самостоятельной 

работы обучающихся, которые включают работу с картами, решение задач, 

подготовка докладов и презентаций (См. Приложение 76).  

В справочном разделе содержится дополнительная информация о 

районах республики, ее исследователях. 

Раздел проверки знаний включает в себя контрольные тесты и 

творческие задания работы [17]. 
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Просмотреть полную версию электронной рабочей тетради можно по 

ссылке: https://view.genial.ly/627b260adb7ca70019b73fb7/presentation-school-

notebook 

 

3.2. Информационный раздел 

 

Рассмотрим на примере раздела «Административное устройство 

Республики Хакасия», который разработан на платформе «Genially». 

Тема включает 8 районов республики: Алтайский, Аскизский, Бейский, 

Боградский, Орджоникидзовский, Таштыпский, Усть-Абаканский, 

Ширинский (рис. 10). 

 

Рисунок 10 — Районы Республики Хакасия 

 

Каждый район представлен краткой информацией: площадь, 

административный центр, дата образования, расположение района и др. Для 

подробного изучения района созданы переходы: рельеф, климат, история, 

природные зоны, полезные ископаемые, рекреационные ресурсы. После 

изучения района обучающиеся закрепляют материал в разделе «Задание». Для 

возвращения к содержанию используют интерактивную кнопку. 

https://view.genial.ly/627b260adb7ca70019b73fb7/presentation-school-notebook
https://view.genial.ly/627b260adb7ca70019b73fb7/presentation-school-notebook
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После изучения всех районов обучающиеся переходят к просмотру 

видео-ролика по достопримечательностям Республики и закрепляют 

пройденный материал Итоговым тестом.  

Для обратной связи ученики могут использовать электронную почту, 

инстаграмм. Углубить свои знания можно перейдя на дополнительные ссылки 

в Youtube и на статью «Жизнь в Абакане».  

С помощью тетради легко провести практическую часть урока в онлайн 

формате, закрепить пройденный материал и моментально проверить знания 

обучающихся. Результаты каждого ученика доступны для учителя и могут 

быть использованы для дальнейшей работы [17]. 

 

3.3. Практический раздел 

 

Практический раздел состоит из разработанных заданий на сайтах: 

1. https://learningapps.org/ 

2. https://quizlet.com/latest 

3. Google Form 

4. Google презентации 

5. https://wordwall.net/ru/ 

Рассмотрим пример задания на тему: «Административное устройство 

Республики Хакасия».  

Так как тема включает 8 районов. Обучающиеся выбирают тот район, 

который им больше всего нравится и подготавливает по нему доклад (Рис. 11). 

 



46 
 

 

Рисунок 11 – Пример подготовленного доклада в Google Презентации 

 

Используя электронное портфолио, каждый обучающийся 

просматривает презентацию и в дальнейшем пишет свое мнение и ставит 

оценку за доклад.  

По теме занятия «Археологические памятники Республики Хакасия» 

обучающимся необходимо будет изучить материала, а в дальнейшим на 

практическом задании на сайте https://learningapps.org/ найти на карте в каких 

районах находятся памятники (Рис. 12-13).  

 



47 
 

 

Рисунок 12 –Пример задания на поиск Археологических памятников 

 

 

Рисунок 13 – Пример задания на поиск Археологических памятников 

 

Результат своей работы прикрепляют в электронном портфолио. 

Учитель в дальнейшем проверяет каждое выполненное задание.  

Навыки использования компьютеров в образовательном процессе 

позволяют эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 
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возможности визуализации учебного материала и сделать его более понятным 

для современных обучающихся. Использование информационных технологий 

способствует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

 

3.4. Справочный раздел 

 

Главным элементом содержания заданий по географии представляет 

собой знание географической номенклатуры. Первоначальное ознакомление с 

новым понятием «географическая номенклатура» обучающиеся должны четко 

понимать значение и произношение терминов и словосочетаний [39]. 

Для быстрого поиска объекта на карте используются сигнальные значки. 

С их помощью обучающиеся быстро и наглядно запоминают расположение 

объекта на карте. В дальнейшем они должен увидеть объект в его 

непосредственном окружении. Для этого нужно изучить краткое 

расположение объекта по отношению к другим объектам, сопроводив опять 

же отображение объекта на карте. Показывая географический объект, 

обучающийся должен уметь элементарно объяснить, где он находится [47]. 

В настоящее время в общеобразовательных школах делается упор на 

изучение общей номенклатуры: страны, промышленность, материки и т.д. Но 

не изучается номенклатура территории, на которой проживают обучающиеся.  

В условиях дистанционного обучения также можно изучать 

географическую номенклатуру путем создания интерактивной карты через 

конструктора. 

При помощи конструктора карт Яндекса можно создать карту онлайн 

без навыков программирования. На карте необходимо отметить необходимые 

географические объекты, создавая готовую карту для изучения номенклатуры. 

Созданную карту легко разместить на сайте [25].  
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Используя конструктор карт, нами подготовлен определенный перечень 

географических объектов, которые будут использоваться на интерактивной 

карте.  

В рабочей номенклатуре представлены 4 раздела (Рис. 14):  

Раздел 1. Столица Республики Хакасия – обозначена красным цветом. 

Представлен 1 объект – город Абакан. 

Раздел 2. Административные районы Республики Хакасия – обозначены 

темно-синим цветом. Представлено 8 административных районов Республики 

Хакасия. 

Раздел 3. Горы Хакасии – обозначены зеленым цветом. Изображено 9 

гор: Берёзовая, Арарат, Бобровая, Вершина Листвянки, Высокая, пик 

Кызласова, Албанах, Чалпан.  

Раздел 4. Реки Хакасии – обозначены голубым цветом. Отмечено 9 рек: 

Балыксу, Теремсуг, Томь, Сон, Сарала, Черный Июс, Белый Июс, Она, Абакан.  

 

 

Рисунок 14 –  Интерактивная номенклатура по Республике Хакасия 

 

В интерактивной номенклатуре представлена дополнительная 

информация о каждом географическом объекте. Например, хр. Коксинский 

«Хребет Коксинский расположен на территории Боградского района 

Республики Хакасия в юго-восточной части Батеневского кряжа. 
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Протяженность более 40 км, высшая точка – гора Березовая (1142)» (Рис. 15) 

[18].  

 

 

Рисунок 15 – Пример изучения номенклатуру на хр. Коксинский 

 

Использование дистанционного формата для проверки номенклатуры 

вызывает интерес у обучающихся, сводит к минимуму материальные затраты 

(не нужно использовать бумажные носители). Это также позволяет 

обучающимся освоить элементы компьютерной грамотности. Разработанная 

модель может применяться учителями географии, имеющими базовые знания 

пользования компьютером [16]. 

 

3.5. Раздел проверки знаний 

 

Есть и другие альтернативные методы оценки результатов обучения, 

например, портфолио достижений. В нем представлены типичные анкеты для 

изучения мотивов учения школьников: их познавательных и 

профессиональных интересов; отношения к окружающему миру и 

взаимоотношения с людьми. Для создания хорошего портфеля необходимо 
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изучить интересы, способности обучающихся – познавательных и 

профильных. 

Портфолио не только является современной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи: создает условия для 

самопознания; формирует умения учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; поддерживает учебную 

мотивацию школьников; развивает навыки рефлексивной и оценочной 

деятельности обучающихся; способствует повышению качества образования. 

Познавательная литература определяет портфолио, как коллекцию работ 

обучающегося и демонстрирует не только его учебные результаты, но и 

усилия по их достижению. В педагогической литературе портфолио 

характеризуется как «коллекция работы обучающегося, которая всесторонне 

демонстрирует все достижения обучения в сравнении с предыдущим опытом». 

Портфолио работ представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ ученика, а также описание основных 

форм и направлений его учебной и творческой активности.  

Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, 

например, по параметрам полноты, разнообразия и убедительности 

материалов, качества представленных работ, ориентированности на 

выбранный профиль обучения и др [10]. 

Электронное портфолио создано учителем на сайте: miro.com/, и 

отправляется всем обучающимся, которые проходят рабочую тетрадь [54]. 

Обучающимся предоставляется доступ с рассылкой на электронные 

почты для выставления отчетов о выполненных работах (Рис. 16). 
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Рисунок 16 – Пример выставленных отчетов каждого обучающегося в 

электронном портфолио 

 

Оценка результатов обучения основная задача образовательного 

процесса – это постановка задачи, от правильности постановки которой во 

многом зависит успех обучения. Для использования наиболее удобной формы 

электронной подписи является онлайновая форма электронного портфолио. 

Она предполагает размещение информации о себе на сайте в Интернете [44].  
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Заключение 

 

Республика Хакасия, субъект Российской Федерации, занимает 

значительную часть Хакасско-Минусинской котловины, в пределах северо-

западных отрогов Саяно-Алтайского нагорья (Южно-Сибирская горная 

агроландшафтная страна). Протяженность территории с севера на юг – 460 км, 

с запада на восток (в наиболее широкой части) – 200 км. На севере, востоке и 

юго-востоке Хакасия граничит с Красноярским краем, на юге – с Республикой 

Тыва, на юго-западе – с Республикой Алтай, на западе – с Кемеровской 

областью. Республика Хакасия входит в состав Сибирского федерального 

округа. Разнообразие климатических и растительных зон – от высокогорья с 

круглогодичными ледниками и снегом, тундры, лесов и лесостепей до степей 

с древними могильниками – характерно для республики. 

В современном мире общее признание получило одно из средств 

обучения – рабочая тетрадь для обучающихся. Методы обучения, которые 

используются в рабочей тетради обучающимися улучшают качество 

образования и повышают эффективность всего учебного процесса за счет 

индивидуализации урока. Электронная рабочая тетрадь обучающегося может 

быть включена в состав учебно-методического комплекса дисциплины, 

например: рабочую программу, учебник, методическое пособие для учителя и 

т. п. В этом случае электронная рабочая тетрадь будет включать в себя помимо 

других элементов системы взаимосвязанные звенья. Электронная рабочая 

тетрадь при обучении — это оптимальное сочетание информационного 

содержания и возможности выявления направления движения мыслительной 

деятельности обучающихся, работая с тетрадями. Практическое значение 

тетради состоит в том, чтобы облегчить изучение знаний обучающихся. 

Электронная рабочая тетрадь разработана для применения на уроках 

«Родной край Хакасия» и «Современная Хакасия» в «Гимназии» города 

Абакана Республике Хакасия. В тетради представлено 6 основных тем: 

«Географическое положение», «Национальный состав», «Районы Республики 



54 
 

Хакасия», «Отрасли промышленности», «Полезные ископаемые», «История 

Республики». Для каждой темы разработаны практические задания, а также 

тесты для проверки знаний обучающихся. Все выполненные работы 

обучающиеся представляют в электронное портфолио, где учитель 

отслеживает прогресс обучения. По итогам прохождения курса, учитель 

выставляет оценку по заполнению портфолио, а также написания итогового 

текста. Разработанная электронная рабочая тетрадь может быть использована 

на уроках, а также в дистанционном формате.  
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