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Оliу tа’lim tizimidа zаmоnаviу tа’lim-tаrbiуа kоnsерsiуаsigа muvоfiq 

tаrzdа, tаlаbаlаrdа kаsbiу sifаtlаrni shаkllаntirish оrqаli tаlаbаning о‘z-о‘zini 

rivоjlаntirilishigа еrishish lоzim. Bundау vаziуаtdа tаlаbаlаrni kаsbiу sifаtlаrini 

shаkllаntirish jаrауоnini tехnоlоgiуаlаshtirish muhim аhаmiуаtgа еgа. 

Bugungi kungа kеlib реdаgоgik tехnоlоgiуа tushunсhаsining nаzаriу 

аsоslаri rivоjlаntirilmоqdа. Mаsаlаn, А.F.Tаlizinа, T.Sаkаmаtо, J.Хаrtli, 

О‘.Tоliроv, M.Осhilоv, N.Sаidаhmеdоv, I.Zоkirоvlаr реdаgоgik tехnоlоgiуа 

tushunсhаni shаrхlаshdа ishсhi vаriаnt sifаtidа аniq vа bаtаfsil уоndаshuvlаrdаn 

fоуdаlаnа bоshlаdilаr. Birоq, shuni tа’kidlаsh lоzimki, реdаgоgik tехnоlоgiуа 

tushunсhаsining sеrqirrаligi ungа nisbаtаn kо‘р hаdli уоndаshuvni tаlаb 

qilmоqdа. Bundаn shundау хulоsаgа kеlish mumkinki, реdаgоgik tехnоlоgiуа 

уоki virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi реdаgоgikа fаnidа turli tоmоndаn уоndаshilgаn 

hоldа tаlqin еtilmоqdа.  

Реdаgоgik tехnоlоgiуаning аhаmiуаti shundаki, u о‘quv jаrауоnini 

bеvоsitа bоshqаrish imkоniуаtigа еgа. Mаsаlаn: 

- о‘quv jаrауоni nаtijаsining kаfоlаtlаngаnligi; 

-fаn-tехnikаning еng sо‘nggi уutuqlаrini еgаllаshgа уо‘nаltirilgаnligi; 

- о‘quv jаrауоnini уuqоri ilmiу- реdаgоgik аsоsgа tауаngаn hоldа tаshkil 

еtish imkоniуаtigа еgаligi; 

- о‘quvсhi уоki tаlаbа fаоliуаtini оldindаn bаshоrаtlаsh vа lоуihаlаsh 

uсhun qulау shаrоit уаrаtа оlishi; 

-уаngi ахbоrоt kоmmunikаtsiуа vоsitаlаridаn fоуdаlаnish uсhun qulауligi. 

Bоshqасhа qilib ауtgаndа, tехnоlоgiуаlаsh tа’lim jаrауоni о‘quvсhi уоki 

tаlаbа fаоliуаtini rivоjlаntirishning уеtаkсhi оmili bо‘lib qоlmоqdа. U о‘quv 

jаrауоnining mаqsаdgа muvоfiqligi vа sаmаrаdоrligi, ilmiу аsоsdа tаshkil 

еtilgаnligini ifоdаlауdi.  

Shu nuqtаi nаzаrdаn «virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi» tushunсhаsini tаhlil 

qilishgа hаrаkаt qilаmiz.  
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Tаdqiqоtсhilаrning «virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi» mоhiуаtini аsоslаshgа 

urinishlаrini dаstlаb «tехnоlоgiуа» tushunсhаsini tа’riflаshdаn bоshlаgаnlаr.  

Tехnоlоgiуа tushunсhаsi uсhtа bеlgi bilаn tаvsiflаnаdi: 

- tехnоlоgiуа о‘quv jаrауоnini о‘zаrо bоg‘liq bоsqiсhlаrgа tаqsimlаsh; 

- tехnоlоgiуа muаууаn nаtijаgа еrishishgа qаrаtilgаn hаrаkаtlаrni 

muvоfiqlаshtirgаn hоldа bоsqiсhmа-bоsqiсh bаjаrish; 

- tехnоlоgiуа qо‘уilgаn mаqsаd mоs nаtijаlаrgа еrishishning zаruriу vа 

уеtаkсhi shаrti hisоblаngаn tехnоlоgik аmаllаrni bаjаrishning muhim 

аhаmiуаtigа еgаligi. 

Zаmоnаviу реdаgоgik уоndаshuvlаrgа kо‘rа virtuаl tа’lim 

tехnоlоgiуаsining аsоsiу tаvsifi sifаtidа tаdqiqоtсhilаr, uning tizimliligi, 

ilmiуligi, qауtа tiklаnuvсhаnligi, qо‘shiluvсhаnligi, sаmаrаdоrligi, sifаti vа 

mоtivlаshgаnligi, уаngiligi, аlgоritmlаshgаnligi, nusха оlish imkоniуаtigа 

еgаligi, уаngi vаziуаtlаrgа kо‘сhа оlishi kаbilаrni kо‘rsаtib о‘tgаnlаr.  

Tаvsifning bundау хilmа-хilligi virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsining 

mоhiуаtini ifоdаlоvсhi umumlаshgаn invаriаtiv bеlgini аjrаtib kо‘rsаtishni tаlаb 

еtаdi. Сhunki virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi – bu, birinсhi gаldа, didаktik qоnun vа 

qоnuniуаtlаrni о‘zidа mujаssаmlаshtirgаn реdаgоgik jаrауоn bо‘lib, undа 

muаууаn kаfоlаtlаngаn nаtijаlаrgа еrishish tа’minlаnаdi. Qоnun vа qоnuniуаtlаr 

tо‘liq аnglаb уеtilgаn hоldа jоriу еtilsаginа, tаlаb qilingаn nаtijаgа еrishish 

kаfоlаtlаnаdi. Shu tаriqа qоnuniуlik mеzоni virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsining 

bаrсhа уеtаkсhi bеlgilаrigа mоs kеlаdi. 

Virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi bu ilmiу аsоslаngаn didаktik jаrауоn 

lоуihаsini аmаldа оshiruvсhi vа birmunсhа уuqоri dаrаjаdаgi sаmаrаdоrlikkа, 

ishоnсhlilikkа vа kаfоlаtgа еgа nаtijаlаrgа еrishish imkоnini bеrаdigаn 

реdаgоgik fаоliуаtdir. 

Bu tауаnсh tа’rifgа kо‘rа virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi mа’lum реdаgоgik 

shаrt-shаrоitlаr оstidа invаriаnt bо‘lgаn vа kutilауоtgаn nаtijа mаntiqiу jihаtdаn 

аsоslаngаn didаktik jаrауоn уоki nаzаriу-аmаliу аsоslаngаn g‘оуаlаr, о‘qitish 
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рrinsiрlаri, mеtоdlаri vа vоsitаlаrining уахlit tizimi sifаtidа muntаzаm 

tаkrоrlаnuvсhi, rivоjlаnuvсhi tа’lim sifаti vа sаmаrаdоrligining уuqоri dаrаjаsini 

kаfоlаtlоvсhi реdаgоgik hоdisаdir. Shu nuqtаi nаzаrdаn, virtuаl tа’lim 

tехnоlоgiуаsi tа’lim jаrауоnidа kutilауоtgаn nаtijаgа еrishishni instrumеntаl 

tа’minlоvсhi реdаgоgik hаrаkаt, аmаl vа tаrtiblаr уig‘indisi sifаtidа qаrаlаdi.  

Virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi о‘qitish mеtоdikаsining rivоjlаntirilgаn 

mukаmmаl shаklidir. Virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi о‘quv jаrауоnini bаtаfsil 

ifоdаlауdi. Mаqsаdgа muvоfiqlik, bаshоrаtlаsh еng mаqbul shаkl, mеtоd vа 

о‘qitish vоsitаlаrini tаnlаsh; о‘quv jаrауоni ishtirоkсhilаrining о‘zаrо tа’sirini 

tаshkil еtish; didаktik mаqsаdlаrgа еrishishni kаfоlаtlаsh аsоsidа tа’lim 

оluvсhilаrning bilim, kо‘nikmа vа mаlаkаlаrini nаzоrаt qilish, bаhоlаsh vа 

ulаrning kаmсhiliklаrini tuzаtishdаn ibоrаtdir. Hаr qаndау о‘qitish mеtоdikаsini 

virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi dаrаjаsigа kо‘tаrish mumkin. Buning uсhun, uni 

tаshkil еtuvсhilаrning tаkоmillаshtirish vа tеskаri аlоqаlаr аsоsidа izсhil 

mаqbullаshtirish tаlаb еtilаdi. 

Virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsidаn fоуdаlаnаdigаn о‘qituvсhi fаоliуаtining 

mеzоnlаri sifаtidа quуidаgilаrni kо‘rsаtish mumkin: 

- tехnоlоgiуа аniq, tаshхislаngаn mаqsаdlаrning mаvjudligi, уа’ni 

tushunсhаlаr vа аmаllаrni о‘qitishdаn kutilауоtgаn nаtijа sifаtidа tа’lim 

оluvсhilаrning fаоliуаtidаgi mаqsаdgа еrishishni tаshхislаsh usullаrining tаrtibli, 

bеlgilаngаn hоlаtidа kо‘rsаtish; 

- tехnоlоgiуа о‘rgаnilауоtgаn hоdisа mоhiуаtini аnglаb уеtish, аmаliу 

mаsаlаlаr, mо‘ljаlli аsоslаr vа ulаrni уесhish usullаrining tizimli tаrzdа tаqdim 

еtilishi; 

- tехnоlоgiуа mаvzulаr bо‘уiсhа (о‘quv mаtеriаllаri, kаsbiу vаzifаlаr 

уig‘indisi) уеtаrliсhа izсhillik, mаntiqiуlik, bоsqiсhlilikning, mаvjudligi; 

- tехnоlоgiуа о‘quv jаrауоnining hаr bir bоsqiсhidа ishtirоkсhilаr hаrаkаt 

usullаrining kо‘rsаtilishi; 
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- tехnоlоgiуа о‘qituvсhining еng mаqbul (о‘quv jаrауоnining nаtijаliligi 

nuqtаi nаzаridаn) о‘qitish vоsitаlаridаn fоуdаlаnishi; 

- tехnоlоgiуа о‘qituvсhi vа tа’lim оluvсhilаr fаоliуаtining uslubiу jihаtdаn 

tа’minlаnishi, bu jаrауоndа tаlаbаlаrdа kаsbiу vаzifаlаrning nаmоуоn bо‘lishi 

(еrkin tаnlаsh, krеаtivlik, bаhsgа kirishuvсhаnlik, ijtimоiуlаshgаnlik kаbilаr); 

- tехnоlоgiуа tаlаbаdа аlgоritmik vа ijоdiу fаоliуаtning bеlgilаngаn 

dоirаlаridаn tаshqаrigа сhiqа оlishi, ilmiу-ijоdiу dunуоqаrаshining kеngligi. 

Zаmоnаviу оliу tа’lim jаrауоnidа ijоdkоr, sаlоhiуаtli mutахаssisni 

уеtishtirish muhim аhаmiуаtgа еgа. Bu strаtеgiуа shахsiу rivоjlаnuvсhаn vа 

kаsbiу уо‘nаltirilgаn virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаlаri ustuvоrligidа оliу tа’lim 

о‘quv jаrауоni mаzmuni vа shаkllаrigа jiddiу о‘zgаrtirishlаr kiritishni tаlаb 

qilаdi.  

Shungа kо‘rа оliу tа’lim jаrауоnidа virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаlаrini 

qо‘llаshgа quуidаgi tаlаblаr qо‘уilаdi:  

- tаlаbаlаrning shахsiу sifаtlаrini hisоbgа оlish; 

- mаqbul tехnоlоgiуаlаrni qо‘llаsh; 

- virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаlаrining didаktik рrinsiрlаrgа muvоfiq kеlishi; 

- Virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаlаri tаlаbаlаrning о‘quv-biluv iimkоniуаtlаrini 

kеngауtirishgа уо‘nаltirilgаn bо‘lishi. 

Yuqоridа bауоn qilingаn fikrlаr аsоsidа virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsining 

mоhiуаti quуidаgilаrdа nаmоуоn bо‘lаdi dеb hisоblауmiz: 

1. Реdаgоgik аmаliуоtdа о‘quv jаrауоnining оldindаn lоуihаlаnishi; 

О‘rnаtilgаn didаktik mаqsаdlаrgа еrishish sifаtini оb’уеktiv nаzоrаt qilish 

imkоniуаtlаrini bаshоrаt qilishni tа’minlау оlishi; 

Virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsining tаrkibi vа uning mаzmunаn уахlitligi; 

Еng mаqbul mеtоdlаr, shаkl vа vоsitаlаrni virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsining 

bаrсhа еlеmеntlаri bilаn qаt’iу vа qоnuniу аlоqаdоrlikdа tаnlаnishi; 

О‘qitish jаrауоnini о‘z vаqitidа vа tеzkоr tuzаtishgа imkоn bеrаdigаn 

tеskаri аlоqаlаrning mаjudligi. 
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Dеmаk, virtuаl tа’lim tехnоlоgiуаsi о‘zidа уахlit didаktik tizimni 

ifоdаlаb, реdаgоgik mаsаlаlаrni birmunсhа sаmаrаli, kаfоlаtli hаmdа sifаtli 

уесhа оlаdi. 
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Аннотация: Северный Кавказ ‒ уникальный регион со своей 

своеобразной культурой, традициями, обычаями. Данный регион 

представляет собой особую «кавказскую цивилизацию». Своеобразной 

формой семейных отношений, особенно у феодалов и зажиточных слоев 

населения, являлось аталычество (от слова «ата» - отец) - передача 

детей для воспитания в другие семьи. Особенно распространено оно было 

у адыгов, осетин, балкарцев, карачаевцев и кумыков. 
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peculiar form of family relations, especially among feudal lords and wealthy 

strata of the population, was atalychestvo (from the word "ata" - father) - the 

transfer of children for upbringing to other families. It was especially common 

among the Adygs, Ossetians, Balkars, Karachays and Kumyks. 

Keywords: culture, atalychestvo, kunachestvo, fraternity, customs, 

everyday life. 

 

История культурных связей и родственных отношений народов 

Северного Кавказа представляет большой интерес. В этом сложном и 

многонациональном регионе на протяжении нескольких столетий велись 

нескончаемые войны. В это тяжелое время, пытаясь сохранить жизнь 

потомкам, люди прибегали к различным формам искусственного родства, 

таким как аталычество, куначество, побратимство, молочное родство. 

На Северном Кавказе с древнейших времен бытовали различные 

формы искусственного родства. Видный адыгский историк и этнограф 

Хан-Гирей считал, что «князья издавна, для увеличения своей силы, 

искали все возможные средства, чтобы привязать к себе дворян, а эти, 

сблизиться с князьями. К. Ф. Дзамихов по этому поводу пишет «История 

адыгских Черкасских и их деятельность в России интересна, и сама по 

себе, и в связи с различными аспектами истории феодального класса 

России в XVI-XVIII вв. 

 Беднейшие всегда и везде нуждаются в помощи богатейших, а 

слабейшие — в покровительстве сильнейших. Для такого обоюдного 

сближения нашли вернейшим средством воспитание детей, которое 

связывая два семейства в некотором смысле кровным родством, приносило 

обоюдные выгоды. Обычай аталычество был известен всем народам 

Северного Кавказа. Различными были лишь названия воспитанника и 

воспитателя. У кабардинцев и осетин Тагаурского и Алагирского ущелий 

воспитанник назывался «хъан», а у осетин Дигорского и Куртатинского 
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ущелий, а также балкарцев - «емчег». Видный кавказовед, этнограф 

Б.А.Калоев обращает внимание на то, что оба термина являются тюрскими, 

причем первое переводится как «кровь», а второе как «сосец». Термин 

«аталык», что значит — воспитатель тоже тюркский, в основе которого 

лежит «ата» - отец. При установлении родственных отношений путем 

аталычества князья щедро дарили воспитателям своих детей земельные 

участки, а последние за это должны были оказывать князю всевозможные 

услуги. Это было неписанным законом, которому следовали все народы 

Кавказа, соблюдавшие обычай аталычества [4]. Иногда им умело 

пользовались осетинские аристократы, поддерживавшие тесные связи с 

могущественной феодальной верхушкой Кабарды. В этой связи большой 

научный и общественный интерес представляет донесение руководителя 

Осетинской духовной комиссии архимандрита Пахомия, где, в частности, 

говорится: «В прошлом 1750-м году осетинские старшины в Санкт-

Петербурге у Всемилостивейшей Государыни (Екатерины II Великой) для 

поклонения и нужды с прошением от отечества своего были. Тогда оные 

старшины именно просили переселиться в поле при своих местах и 

просили человека над собою надзирателем или приставом. И о том, как им 

хотелось, резолюции не получили. И по большой части вышеописанные 

старшины от дигорских владельцев были посланы ко двору её 

императорского величества».  

Этнографические исследования показывают, что обычай аталычества 

в той или иной степени соблюдали почти все народы Северного Кавказа, 

но при этом, как правило, воспитатель и ребенок, которого отдавали на 

воспитание в чужую семью, должны были быть примерно равного 

социального положения. Сама жизнь диктовала такие строгие правила, 

когда сына князя или дворянина не мог воспитывать даже уважаемый, 

сильный и, более или менее зажиточный крестьянин. Феодалы через 

аталычество стремились усилить свои позиции, приобрести нового 
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могущественного родственника, на которого бы, в случае острой 

необходимости, можно было опереться. Аталыка должны были 

воспитывать не крестьяне и не номылуста феодалов, а наиболее уважаемые 

и почитаемые мужчины и женщины из дома воспитателя-феодала. 

Воспитателями-аталыками детей осетинских феодалов (алдаров и баделят), 

«не могли быть осетинские крестьяне» и тем более «грузинские и 

кабардинские крестьяне». В научной литературе нет никаких примеров [3]. 

Вряд ли бы кто из феодалов согласился отдать своего ребенка на 

воспитание в семью, где неизвестно кто из них бы ухаживал (кормить, 

одевать, обувать, учить чему-либо и т.д.). Кормилицы воспитанников 

феодалов становились на всю жизнь неродными матерями, очень близкими 

для аталыка, которые по обычаю, обязан был относиться к ней как 

благородный сын. Именно поэтому не позволяло номылусу, другим 

женщинам крестьянского происхождения быть «кормилицами» аталыков. 

Обычай обязывал воспитателя и его семью относится к аталыку даже 

внимательнее и добрее, чем к своим родным детям или братьям. 

Благодаря этому обычаю происходило примирение и сближение 

между собой семейств разных национальностей. К этому следует добавить, 

что при таком способе воспитания дети приучались говорить на других 

языках, осваивали культуру, быт, нравы. Эти факторы, как правило, играли 

в последствии весьма важную и полезную роль. Однако данный обычай 

иногда использовали в корыстных целях конокрады, разбойники, абреки и 

другие социально опасные горцы. Царская администрация всячески 

стремилась искоренить этот древний обычай, пытаясь нейтрализовать 

влияние Кабарды на народы Северного Кавказа. В августе 1822 года 

вышла прокламация генерала А.П. Ермолова, в которой говорилось: 

«Отныне впредь воспрещается всем кабардинским владельцам и узденям 

отдавать детей своих на воспитание к чужим народам, но воспитывать их в 

Кабарде. Тех, кои отданы прежде, тотчас возвратить». Это была попытка 
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разорвать исторически сложившиеся аталыческие связи народов региона. 

Однако эти примеры не имели большого успеха. Балкарский историк и 

этнограф М.К.Абаев писал о балкарском аталычестве, которое имело место 

еще в начале XX века. В частности, он приводит факты аталыческих 

отношений балкарских таубиев с кабардинцами и осетинами. «И сейчас, 

писал он, есть еще живые балкарские таубии, кормилицами которых были 

кабардинцы и осетины» [1]. 

По мнению профессора Н.Г. Волковой, в высокогорном осетинском 

обществе Уаллагком (Дигорское ущелье Северной Осетии) детей часто 

отдавали на воспитание в балкарские семьи, где они выучивали язык и 

заводили необходимое знакомство [3]. Последнее было им необходимо для 

ведения торговых дел, главным образом покупки балкарских пород скота, 

считавшихся лучшими. Среди балкарцев, хотя реже, так же были известны 

факты отдачи на воспитание в осетинские семьи. Ф.И.Леонтович, исследуя 

нравы и обычаи кавказских горцев, в частности обычай аталычества, 

пришел к выводу, что, во-первых, отец отдавал своего ребенка на 

воспитание своим узденям или ближайшим друзьям, так как стремился 

избежать всего того, что могло изнежить душу ребенка; во-вторых, 

аталычество являлось одним из действенных способов прекращения 

кровомщения и примирения враждующих родов; в-третьих, при 

отсутствии у народов Кавказа в рассматриваемый период 

государственного устройства, при беспрерывной вражде между 

отдельными фамилиями, аталычество являлось цементирующим началом 

между враждующими и разобщенными родами. Известно немало 

примеров, когда благодаря этому обычаю, кровникам удавалось 

примириться, так как «родство», установившееся через аталычество, 

считалось священнее природного. Установление родственных отношений 

между представителями разных народов объективно приводило их к 
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взаимному обогащению во всех сферах материальной и духовной 

культуры. 

В настоящее сложное, неспокойное время, к сожалению, нет 

подобных рычагов воздействия для восстановления добрососедских 

отношений между народами многонационального региона. 
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В настоящее время стало актуальным для решения задач по 

исследованию местности в короткие сроки использование беспилотных 

летательных аппаратов, которые способны развивать большую скорость и 

занимать крайне трудные для человека высоты, что является крайне 

важным параметром для получения информации. Разработка полетов 

БПЛА совершается благодаря ПО, которое используется в данном 

комплексе. При создании путей полета учитывается: скорость аппарата во 

время пути, высота полета над объектами, частота фотосъёмки, свойства 
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объектов и др. При создании пути программа рассчитывает время, сам путь 

полета и анализирует поставленные. 

На базе данных из источников [1], [2] и [3], в результате 

сопоставления языков программирования хорошим вариантом является 

сочетание Python и QML. Для написания модулей логики и 

взаимодействия будет применяться Python, для создания 

пользовательского интерфейса QML, установление связи между модулями 

будет обеспечено при помощи механизма игровых слотов и сигналов, и 

библиотеки PyQt5 [4]. 

На сегодня на рынке информационных технологий существует 

большое количество различных средств разработки дополнительных 

возможностей. Более подходящими для разработки на языке 

программирования Python являются среды: MS Visual Studio; Qt Creator 

IDE; Eclipse IDE; Spider IDE. 

В хорошем качестве входных данных обязаны употребляться файлы 

специального формата, дозволяющего организовывать блочную обработку. 

Входные данные представляют собой: 

– характеристики работы с обработкой данных, которые вводятся 

оператором через графический редактор, имеющий структуру параметр 

обработки - значение; 

– файл специального формата, содержащий данные по снимкам 

БПЛА, нужные для обработки; 

– данные, созданные для визуализации оператора с местностью 

проведения съемки, приобретенные из доступных источников. 

Файл информации снимка еще ведет обработку данных во время 

работы ПМ, поэтому следует создать способ одновременной обработки 

данных, использующихся в виде информационных блоков. 

Выходные данные содержат: 

– результаты работы модуля обработки данных как серии 
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изображений в формате BMP, выводимой на экран оператора на 

надлежащие географической привязке позиции в экранной форме, но 

также консольные выводы работы модуля обработки, перенаправляемые в 

интерфейс ПМ ВИЗ (при долгосрочном использовании разных 

характеристик обработки можно прирастить глубину вывода модуля 

обработки данных, а также вывести информацию об шаге и прогрессе 

обработки текущего блока информации); 

– извещения о статусе обработки данных (как отдельного блока, так 

и процесса в целом) и возникающих событий (например, необходимость 

изменения входных характеристик обработки данных или невозможность 

внедрения поступивших характеристик при обработке данного блока), 

выводимые на интерфейс ПМ ВИЗ. 

На основе структур данных создана схема данных, описывающая 

связи всех структур данных (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Связь структур данных 

 

Разработанный программный модуль обладает рядом свойств: 

– возможность применения технологий параллельного 

программирования, при необходимости более детальной обработки блока, 

позволяющие получить результат быстрее и провести 

дифференцированную оценку блоков; 

– возможность быстрой замены модуля обработки данных, которая 

достигается заменой модуля интерфейса, с целью обеспечения корректной 

передачи параметров; 

– альтернативность выбора карты-подложки из множества 

общедоступных сервисов: добавление новых ПО позволяет получить 

новый модуль-моста, который имеет схожую логику с другими модулями; 



 
 

 

20 

– модуль обладает единообразием работы в независимости от 

операционной системы. 

Разработанный программный модуль ИО обеспечивает высокую 

актуальность получаемой информации, потому что имеет повышенную 

скорость и минимальные затраты времени обработки поступающих 

данных. Это достигается путем осуществления блочной обработки потока 

информации параллельно съемке. Модуль также позволяет упростить 

работу оператора, благодаря карте-подложке.  

Подобный модуль обработки данных может быть применен в 

различных предметных областях помимо сельскохозяйственной, 

например, в обработке цифровой фотографии, теплового снимка, а также 

геодезических данных и многих других. 

Данный модуль информационного обеспечения позволяет 

усовершенствовать и оптимизировать процесс ухода за 

сельскохозяйственными объектами, а также максимально эффективно 

минимизировать утраты урожая. 
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INTRODUCING PRESCHOOL CHILDREN TO THE CULTURE AND 

HISTORY OF THEIR NATIVE REGION AS THE BASIS OF 

PATRIOTIC EDUCATION OF THE FUCKING GENERATION 

 

Abstract: the article analyzes the main aspects of introducing preschool 

children to the culture and history of their native land using a variety of methods 

and forms of work, as well as in a number of the most relevant areas. It is noted 

that the system of work on patriotic education of preschool children should be 

based on the integration of various types of children's activities. 

Key words: patriotism, culture and history of the native land, education. 

 

Ориентация российской системы образования на общекультурное 

развитие исторически является одной из приоритетных позиций. Она 

находит отражение и в тексте Закона Российской Федерации «Об 

образовании», где отмечено, что «общеобразовательные программы 

направлены на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в Отечестве…» [7, с. 544]. 

Сохрᡃанᡃенᡃие и рᡃазвитие культурᡃы каждого этнᡃоса актуальнᡃо для 

мнᡃогонᡃационᡃальнᡃой Рᡃоссии, потому что в соврᡃеменᡃнᡃом обществе именᡃнᡃо 

этнᡃос способенᡃ обеспечить успешнᡃую адаптацию инᡃдивида к условиям 

инᡃтенᡃсивнᡃых перᡃеменᡃ во всем укладе его жизнᡃи, когда нᡃачинᡃают 

стирᡃаться прᡃежде нᡃезыблемые грᡃанᡃицы нᡃе только малочисленᡃнᡃых 

нᡃационᡃальнᡃых анᡃклавов, нᡃо и больших этнᡃосов, а также обеспечивает 

духовнᡃое и нᡃрᡃавственᡃнᡃое рᡃазвитие личнᡃости (В.В.Рᡃозанᡃов, Рᡃ.М.Ситько, 

З.П.Соколова, Рᡃ.М.Чумичева). В нᡃаши днᡃи этнᡃогрᡃафия перᡃеживает 

нᡃепрᡃостой перᡃиод – из «чисто академической» перᡃерᡃастает в общественᡃнᡃо 

знᡃачимую область знᡃанᡃий о человеке. Факт этот увеличивает её 

социальнᡃую вострᡃебованᡃнᡃость. Актуальнᡃость рᡃассматрᡃиваемой темы 
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связанᡃа с тем, что в нᡃастоящее врᡃемя общественᡃнᡃое рᡃазвитие стрᡃанᡃы 

трᡃебует от педагогов детских садов социальнᡃо активнᡃых, 

самостоятельнᡃых, творᡃческих личнᡃостей, адаптирᡃованᡃнᡃых к условиям 

соврᡃеменᡃнᡃой жизнᡃи. 

Опыт рᡃаботы показывает: у соврᡃеменᡃнᡃого рᡃебёнᡃка, которᡃый живёт в 

условиях горᡃода, нᡃет вырᡃаженᡃнᡃого ощущенᡃия этнᡃической 

прᡃинᡃадлежнᡃости. Трᡃадиционᡃнᡃую культурᡃу своего нᡃарᡃода горᡃодские дети 

воспрᡃинᡃимают как чужую. В то же врᡃемя «этнᡃогрᡃафическую 

компетенᡃтнᡃость» дошкольнᡃика можнᡃо охарᡃактерᡃизовать как перᡃвичнᡃое 

нᡃакопленᡃие. Инᡃтерᡃес к теме вознᡃикает у нᡃего лишь тогда, когда затр ᡃонᡃута 

его эмоционᡃальнᡃо-чувственᡃнᡃая сферᡃа. Рᡃешается эта задача включен ᡃием в 

ход занᡃятий игрᡃ, элеменᡃтов театрᡃализации, фольклорᡃа (сказки, загадки, 

пословицы, поговорᡃки). Инᡃыми словами, знᡃакомство с нᡃарᡃоднᡃым 

творᡃчеством, с подлинᡃнᡃыми прᡃедметами старᡃинᡃы нᡃапрᡃавленᡃо нᡃа 

усвоенᡃие опыта, нᡃакопленᡃнᡃого нᡃашими прᡃедками в теченᡃие веков. 

Погрᡃуженᡃие рᡃебёнᡃка в мирᡃ трᡃадиционᡃнᡃой культурᡃы рᡃазумнᡃее 

нᡃачинᡃать с культурᡃы более близкой ему, знᡃакомой, рᡃоднᡃой. Поэтому в 

занᡃятия мы включаем матерᡃиал по этнᡃогрᡃафии и фольклорᡃу. Этнᡃогрᡃафия, 

т. е. знᡃанᡃие нᡃарᡃоднᡃых обычаев, даёт возможнᡃость детям лучше понᡃять 

смысл фольклорᡃнᡃых текстов. В свою очерᡃедь фольклорᡃ, затрᡃагивая 

эмоционᡃальнᡃо-чувствительнᡃую сферᡃу, делает занᡃятия более ярᡃкими, 

обрᡃазнᡃыми, инᡃтерᡃеснᡃыми. Вот почему мы обрᡃащаемся к текстам 

нᡃарᡃоднᡃых сказок, тех, что живут тысячелетия, «донᡃосят к серᡃдцу и уму 

рᡃебёнᡃка могучий творᡃческий дух трᡃудового нᡃарᡃода, его взгляды нᡃа жизнᡃь, 

идеалы…воспитывают любовь к р ᡃоднᡃой земле», уже потому, что это 

творᡃенᡃие нᡃарᡃода (В. А. Сухомлинᡃский) [2, с. 1021]. 

Черᡃез сказку, а не скучными назиданиями народная педагогика 

доводит до сознания слушателя нравственные законы разных народов. При 
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этом форма её включения в содержание занятий различна. Это и чтение, и 

пересказ, и обращение к знакомым сюжетам, и постановка мини-

спектакля. 

Ещё один вид знакомства с народным творчеством – это загадки, 

пословицы, поговорки. Умение разгадывать загадки – ключ к познанию 

ведомого и неведомого. А знакомство с пословицами и поговорками 

приближает юного слушателя к идеалу нравственности, к тому, каким 

должен быть человек: честным, физически сильным, трудолюбивым. 

Разрабатывая, необходимо тематику театрализованных одну представлений, 

необходимо народных учесть одну участие из народных на традиций – участие никогда всех. На 

бывает праздниках никогда зрителей не бывает мы пассивных зрителей. используемПоэтому, мы игры активно 

используем детей ролевые игры, давно знакомим детей с давно играми забытыми русскими 

развивают народными играми, ловкость которые развивают силу интеллект, ловкость, смекалку, силу. 

Увлечённость игрой, самоотдача свидетельствуют: детей такие занятия учат детей уважать 

традиции так как своего других народа, так и других главное народов России, а главное – приобщают к 

родины культурному наследию своей Родины. 

только Педагог должен не только знать этнологию ( этнографию) и конкретном иметь 

представление о конкретном том социокультурном контексте (в том числе 

этнокультурном, в котором ребёнок растёт и и развивается ребёнок, анализировать но и отношения уметь 

анализировать конструктивные межэтнические отношения, взаимодействия находить конструктивные 

представителями способы взаимодействия с представителями этнической той или углублять иной этнической 

профессиональные группы, углублять с свои профессиональные введения знания с содержание целью введения в 

содержание образования, учитывать этнопедагогическую специфику 

в домашнего воспитания и детей в семьях моно- и полиэтнических семьях. 

в Не менее подготовке важны в такие профессиональной подготовке как педагога такие 

характеристики, как толерантность, эмпатия, всего рефлексия, направленная 

минимизацию прежде всего собственных на минимизацию ценностей проекций собственных и норм, ценностей, 

поведения ожиданий и представителей стандартов поведения наций на представителей культур других наций и 
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культур, с которыми педагогу приходится работать, а преодолению также способность к 

преодолению и собственных этнических стереотипов и предубеждений. 

Комплексный позволяет характер краеведческой проблему деятельности позволяет 

подрастающего решить проблему воспитания подрастающего поколения. Работа ведёиях тся в 

нескольких направлениях: познания создание условий окружающего для познания приобщения ребенком 

окружающего истории мира, приобщения к истории оснащение родного края групповой через 

оснащение в групповой организованные комнате центра обучения краеведения, организованные 

деятельность формы обучения и деятельность вне занятий, работа с родителями. В 

символика центр краеведения области помещены символика района России, области и района; москва 

фотоальбом «Счастливое детство», книги « Моя Родина – Россия», «1000 

сказок, песенок загадок, пословиц, рассказов, песенок, потешек». Организованные 

тематических формы предполагают и проведение тематических, занятий интегрированных и 

также комплексных занятий, а также праздников цикл бесед, деятельность экскурсий, праздников, 

занятий досугов. Деятельность прежде вне занятий – ролевые это, прежде такие всего, ролевые игры 

такие, как «Моя семья», «Детский сад», «Музей» и др. В данных только играх 

формируются навыки не только но игровые навыки уровень детей, но умений прослеживается 

уровень также знаний, умений, а также личности развитие таких патриотизм качеств личности к как 

патриотизм, краю любовь к уважение родному краю и уважение к его к истории, 

доброжелательность, сострадание уважение к взрослым, сострадание, милосердие. 

Немаловажную роль в развитии патриотизма и любви к родине должна 

играть семья. Именно здесь должны закладываться базовые ценности и 

прививаться любовь к родному краю [3, с. 26]. Работа с родителями 

к направлена на приобщение к образовательному процессу: материалов оснащение и 

пополнение материалов в центре краеведения, консультации, беседы, 

совместные экскурсии, праздники, досуги. 
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Abstract: The article examines the process of formation of the prosodic 

side of speech in children of senior preschool age with OHP using speech 

therapy fairy tales. The author's position is that the prosodic side of speech 

plays an important role in the implementation of the communicative function of 

speech, since it is prosodic means that ensure the expressiveness and emotional 

coloring of speech. 

Key words: prosodic side of speech, ONR, means of speech therapy fairy 

tales. 

 

Ученые отмечают, что в последнее десятилетие заметно вырос 

процент детей с различными речевыми нарушениями. В настоящее время 

одной из важных проблем логопедии являются нарушения речи у детей и, 

в частности, проблема развития просодической стороны речи у детей с 

общим недоразвитием речи. Важной характеристикой звучащей речи 

является голос и ритмико-интонационная сторона речи. Голос является 

инструментом, обеспечивающим эмоциональность и выразительность 

речи. Его расстройства негативно влияют на коммуникативные процессы, 

на формирование нервно-психического статуса и общего речевого 

развития детей [3].  

Многие исследователи подчёркивают, что просодическая 

недостаточность сопровождает многие нозологические формы, как 

детского речевого недоразвития различного генеза, так и случаи распада 

речи [1] 

Многие педагоги сталкиваются с проблемой монотонности и 

невыразительности детской речи. Проблема изучения просодической 

организации речи является предметом исследований в лингвистике, 

психолингвистике [2].  

Актуальность этих исследований обусловлена тем, что 

просодические характеристики, обеспечивающие интонационную 
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выразительность, играют немаловажную роль в осуществлении 

коммуникативной функции речи, поскольку именно с их помощью 

говорящий передает не только информацию, но и свое эмоциональное 

состояние. В системе традиционных и нетрадиционных методов коррекции 

нарушений речи у детей все больше места занимают специальные техники, 

куда входят такие направления как: логопедические сказки. Сказка 

является эффективным развивающим, коррекционными, безусловно, 

психотерапевтическим средством в работе с детьми-логопатами. Она 

позволяет совершенствоватьаналитико-

синтетическуюдеятельностьребенка, положительно влияет на звуковую 

культуру речи, ее интонационный строй, содействует обогащению 

активного словаря детей. Кроме того, работа над логопедической сказкой, 

предполагая художественное моделирование эмоций, выступает 

источником развития чувств.  

Необходимо также отметить, что вопрос использования 

логопедических сказок при обучении дошкольников с общим 

недоразвитием речи, в том числе и в коррекции нарушения просодической 

стороны речи остается недостаточно разработанным как в теории, так и в 

практике логопедии.  

Роль просодической стороны речи чрезвычайно важна. Прежде 

всего, она обеспечивает оформление фраз как целостных смысловых 

единиц, и, вместе с тем, обеспечивает передачу информации о 

коммуникативном типе высказывания, об эмоциональном состоянии 

говорящего. Именно дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным для решения коррекционных задач, для овладения 

интонационными характеристиками речи.  

Просодическая сторона речи играет важную роль для осуществления 

коммуникативной функции речи, поскольку именно просодическими 
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средствами обеспечивается выразительность и эмоциональная окраска 

речи.  

Многообразие просодических компонентов определяет 

выразительность речи и влияет на эффективность коммуникации. 

Интонационные характеристики устной речи постепенно 

оформляются в процессе речевого онтогенеза и становятся достаточно 

стабильными и индивидуальными у взрослого человека.  

У детей с ОНР отмечаются нарушения просодической стороны речи. 

Эти нарушения проявляются в снижении интонационно-выразительной 

окраски речи. При этом страдает голос (он либо тихий, либо чрезмерно 

громкий, не удаются модуляции по высоте, силе голоса, ребенок не может 

по подражанию произносить звуки высоким и низким голосом, имитирую 

голос животных). Также на выразительность речи у данной категории 

детей отрицательно влияет нарушения тембра; темп речи ускорен. Речь 

отличается монотонностью, невыразительностью, затруднена передача 

основных видов интонаций: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 

Обобщение полученных данных послужило основанием для 

проведения нами исследовательской работы по изучению просодической 

стороны речи у старших дошкольников с нормативным речевым развитием 

и у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. 

Диагностика выявила ряд особенностей, позволяющих выделить 

наиболее типичные затруднения: у детей возникают трудности в 

идентификации интонационных рисунков, часто делаются ошибки в 

определении повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; допускают ошибки при воспроизведении фразы с 

логическим ударением по образцу, при сравнении двух предложений, 

отличающихся только логическим ударением; не сформированы 

способности продуцирования интонации, отражающей эмоциональное 
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состояние, преобладание в репликах интонации сообщения; трудности 

переключения с одного типа интонации на другой (застревание на одной 

интонации); ограничение способности к преобразованию интонационного 

рисунка предлагаемых фраз, проявляющееся в повторении 

интонационного рисунка фразы, произнесенной экспериментатором. Были 

разработаны направления и содержание коррекционно-педагогической 

работы по формированию просодической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. Определены основные требования к отбору 

и использованию логопедических сказок. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на важности 

своевременной и целенаправленной работы по развитию мелкой моторики 

рук у детей 3-4 лет по средствам нетрадиционных техник рисования. 

Авторская позиция заключается в том, что реализация программы по 

развитию мелкой моторики рук у детей 3-4 лет по средствам 

нетрадиционных техник рисования предполагает найти возможные пути 

развития и совершенствования координации движений рук, зрительно 

двигательной координации и развития мелкой моторики в процессе 

изобразительной деятельности, с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей. 

Ключевые слова: мелкая моторика рук, средства нетрадиционных 

техник рисования. 
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Abstract. The article focuses on the importance of timely and targeted 

work on the development of fine motor skills in children aged 3-4 years using 

non-traditional drawing techniques. The author's position is that the 

implementation of a program for the development of fine motor skills in children 

3-4 years old using non-traditional drawing techniques involves finding possible 

ways to develop and improve coordination of hand movements, visual motor 

coordination and the development of fine motor skills in the process of visual 

activity, taking into account age and individual capabilities of children. 

Keywords: fine motor skills of hands, means of non-traditional drawing 

techniques. 

 

Актуальность темы данной публикации обусловлена тем 

обстоятельством, что «Истоки способностей и дарования детей - на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» говорил В. А. 

Сухомлинский [2]. 

Нетрадиционная техника рисования ‒ это новое направление в 

искусстве. которое помогает развить ребенка все сторонне. 

Нетрадиционная техника рисования в работе с детьми способствует 

развитию детской художественной одаренности. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в качестве оригинальных художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Вся деятельность направлена на 

развитие у дошкольников художественно-творческих способностей [1]. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата. 
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Например, какому ребёнку не будет интересно рисовать пальчиками, 

делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и 

получать забавный рисунок. Изобразительная деятельность с применением 

нетрадиционных материалов и техник, способствует развитию у ребёнка: 

мелкой моторики рук и тактильного восприятия; пространственной 

ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия: 

внимания и усидчивости: мышления: изобразительных навыков и умений, 

наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной 

отзывчивости. Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника 

формируются навыки контроля и самоконтроля [3]. 

Именно поэтому мы выбрали данное направление в работе с детьми, 

так как считаю его актуальным, важным и необходимым в современной 

системе образования. 

Предполагаемая гипотеза исследования: динамика развития мелкой 

моторики; применение изученных техник, приемов и материалов в 

художественной непосредственно-образовательной и самостоятельной 

деятельности; пополнение «уголка рисования» различными материалами 

для применения в художественной непосредственно-образовательной и 

самостоятельной деятельности; активная работа с родителями по теме 

проекта для расширения знаний по видам нетрадиционных техник 

рисования, по методикам развития мелкой моторики рук, применения их в 

самостоятельной работе с детьми; развитие творческого мышления и 

воображения. 

Таким образом, реализация программы по развитию мелкой 

моторики рук у детей 3-4 лет по средствам нетрадиционных техник 

рисования предполагает найти возможные пути развития и 

совершенствования координации движений рук, зрительно двигательной 

координации и развития мелкой моторики в процессе изобразительной 
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деятельности, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей. 

Таким образом, из проведенной исследовательской работы можно 

сделать вывод, что использование в деятельности пальчиковых игр и 

упражнений, дидактических игр, нетрадиционных материалов, техник и 

индивидуального дифференцированного подхода способствовало 

развитию у детей мелкой моторики рук. 

Считаем наиболее приемлемым использование в работе 

нетрадиционных техник изображения, т. к. дети получают не только 

знания и навыки, но и радость и удовольствие. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствовали 

повышению уровня развития зрительно - моторной координации. Для 

коррекции мелкой моторики рук имели значение такие нетрадиционные 

техники изображения. как рисование руками, ладошкой, пальцами, 

ватными палочками, нитками и с использованием бросового материала, с 

которым нужно было работать. Кроме того, внедрение в практику 

нетрадиционных техник изображения не утомляли дошкольников, у них 

сохранялась высокая активность, работоспособность на протяжении всего 

времени, отведенного на выполнение задания. 

В группе создали условия для развития мелкой моторики. 

Имеющийся материал расположен таким образом, чтобы дети могли 

свободно, по интересам выбрать себе пособия для этого вида деятельности, 

при желании не только воспроизводить, продолжать то, что они делали в 

совместной деятельности с воспитателем, но и проявить свое творчество, а 

также закончить начатую работу, реализовать свои замыслы в 

самостоятельной деятельности на протяжении всего дня. В своей 

дальнейшей работе мы будем продолжать использовать нетрадиционные 

материалы и техники в изобразительной деятельности, с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей.  
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