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Таким образом, ежегодные поездки студентов на практику за границу могут позволить 
им развиваться не только как личности, но и как полноценном работнику сферы туристиче-
ских услуг. 
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В октябре 2013 г. при Министерстве регионального развития Российской Федерации 
создана межведомственная рабочая группа по вопросам разработки проекта федеральной це-
левой программы по развитию малых городов России, который станет продолжением работ 
Союза малых городов России по преодолению миграционного тупика и сужению простран-
ства развития в регионах РФ. Одним из направлений реализации будущей федеральной целе-
вой программы станет развитие туристско-рекреационной деятельности в городах России с 
численностью населения 10 000–50 000 человек, которых в настоящее время в нашей стране 
насчитывается 775 [1]. Одним из них является Кировград, город областного подчинения с 
численностью населения 21 000 человек. Находится на восточном склоне Тагил-Нейвинского 
междуречья, в 99 км севернее Екатеринбурга.  

Для того чтобы определить возможности развития в городе туристско-рекреационной 
деятельности, проанализируем туристские ресурсы Кировграда. При этом под туристскими 
ресурсами будем понимать природные, исторические, социально-культурные объекты, 
включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворять 
духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических 
сил [2]. 

Природные объекты. Окрестности Кирограда отличаются живописным ландшафтом. 
Промышленные площадки размещены в юго-восточной, более равнинной части города, на 
левом берегу реки Калатинки. Далее на восток и юг простираются болота и торфяники, а 
также отвалы металлургического завода.  

В окрестностях города находится Висимский государственный природный биосфер-
ный заповедник, а также гора Ежовая, вершины которой поднимаются на высоту 550 м над 
уровнем моря. Перепад до 300 м и протяженность склонов до 1500 м, позволяют кататься 
любому желающему. У подножия горы есть автостоянка, пункт проката горнолыжного сна-
ряжения, рестораны и бары. На вершине горы находится ресторан «Орлиное гнездо», откуда 
можно наблюдать красоты природного ландшафта [3]. 

Исторические объекты. В Кировградском историко-краеведческом музее представле-
ны материалы, показывающие неразрывную связь истории города с историей России вообще 
и промышленного освоения Урала в частности. Первое упоминание о поселении на террито-
рии нынешнего Кировграда относится к 1661–1668 гг., когда в глухой таежной местности 
Тагил-Нейвинского междуречья, вблизи Веселых гор с высокими живописными вершина-
ми – камнями, на берегу речки Калатинки возникло небольшое селение Калата – одно из 
первых русских селений на Среднем Урале. Несколько позже (1725–1726 гг.) в трех кило-
метрах севернее Калаты родилось новое поселение – деревенька Копотино.  

Активное развитие этих населенных пунктов, прародителей современного города, 
связано с открытием в начале XVIII в. на берегу Шигирского озера залежей медного колче-
дана. В середине XIX в. здесь работали Предтеченская, Савинская, Маринская, Зотовская  
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шахты. С 1888 года начал действовать крупный Калатинский рудник. В 1910–1912 гг. графы 
Стенбок-Фермор совместно с бакинскими нефтепромышленниками построили Калатинский 
медеплавильный завод. Через год он уже выплавил 2110 т меди. С 1 мая 1914 г. завод вошел 
в число действующих предприятий акционерного общества Верх-Исетских заводов. Кала-
тинский завод по тем временам являлся наиболее современно оборудованным предприятием  
на Урале. Здесь было занято около 500 рабочих, действовали две малых шахтных печи, два 
конвертора и печь, которая давала почти чистую медь. В ведении Калатинского завода нахо-
дились Ежовский, Карпушихинский, Белореченский рудники, а в самой Калате – обновлен-
ный рудник и шахта «Калата». В 1913–1915 гг. от ст. Шурала до Калаты (ст. Ежовая) была 
построена железнодорожная ветка, а в 1915–1916 гг. проложены узкоколейные железные до-
роги до Карпушихинского и Белореченского рудников – поставщиков сырья Калатинскому 
завод. Вместе с ростом завода и рудников росла за счет новых поселков и деревня Калата.  

В 1917 г. Калатинский завод из-за нехватки сырья и топлива был поставлен на кон-
сервацию, а в 1921 г. началось восстановление медеплавильного завода, заброшенного в го-
ды гражданской войны и разрухи. 

5 мая 1922 г. завод начал работать. Этот день исследователи считают днем рождения 
советской цветной металлургии. Интересно, что в 1922–1924 г.г. Калатинский завод выпус-
кал всю медь, производимую в СССР. С 1924 г. начинается новый период в жизни предприя-
тия – период реконструкции и расширения производства. В 1929–1930 гг. здесь было вы-
плавлено 14,5 тыс. т черновой меди и добыто свыше 592 тыс. т руды. В годы первой пяти-
летки на заводе начинается второй этап реконструкции: удлиняется здание металлургическо-
го цеха, увеличивается конверторный парк, устанавливается машина для разлива меди в 
слитках весом 150 кг и др. Одновременно в Калате возникают химические производства (в 
первую очередь сернокислотные). 

Калата превратилась в крупнейший центр цветной металлургии Урала. Постановлени-
ем ВЦИК от 10 сентября 1932 г. рабочий поселок Калата был преобразован в город Калату. В 
1936 г. Калате было присвоено имя С. М. Кирова. В конце 30-х гг. в Кировграде уже работа-
ли три школы, городская больница, Дворец культуры, кинотеатр «Шахтер». Стали строиться 
первые жилые 2-, 3-этажные каменные здания. 

В годы Великой Отечественной войны в сжатые сроки рост градообразующего пред-
приятия – медеплавильного завода – не прекращался, так как оно они выпускало продукцию 
для фронта. Был построен новый цех по производству серной кислоты, закончено строитель-
ство нового соляно-сульфатного цеха. В феврале 1942 г. на базе части эвакуированного из 
Москвы оборудования вступил в строй завод твердых сплавов. 

В послевоенные годы были построены ряд предприятий местного значения – завод 
железобетонных изделий, хлебозавод, фабрика бытового обслуживания, а также объекты и 
учреждения культурно-бытового назначения [4]. Хотелось бы отметить, что к настоящему 
времени в Кировграде имеются два действующих православных храма: в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери, во имя святого преподобного Амвросия Отпинского. 

Социально-культурные объекты. Приехав в Кировград, можно отдохнуть в гостини-
цах «Водолей» и «Ежовая», хостеле «Елки-палки».  

Вкусно поесть и хорошо провести свободное время можно посетив предприятия об-
щественного питания: кафе «Зодиак» (европейская, японская кухни), «Эдельвейс» (европей-
ская, русская кухни), «Гурман» (европейская кухня), «Каспий» (русская, кавказская и япон-
ская кухни), кофейню «Art Bazar» (европейская, итальянская, японская, мексиканская кухни) 
и закусочную «Уральские пельмени» (русская кухня).  

Итак, анализ туристских ресурсов Кировграда показывает, что к наиболее сформиро-
вавшимися, способными удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать вос-
становлению и развитию их физических сил, относятся природные объекты – гора Ежовая и 
Висимский государственный природный биосферный заповедник, а также социально-
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культурные объекты. Исторические объекты при условии инвестирования могут быть до-
полнены объектами показа промышленной истории.  
__________________ 

 
1. Тематическое сообщество «Муниципал» [Электронный ресурс]. URL: 

http://municipal-sd.ru/?q=node/411 (дата обращения: 10.10.2013). 
2. Менеджмент туризма [Электронный ресурс]. URL: http://www.vfmgiu-

tour-
ism.ru/osnovnye_ponyatiya_i_opredeleniya_turizma_234/osnovnye_ponyatiya_turizma_238/index.
html (дата обращения: 10.10.2013). 

3. ГЛЦ «Ежовая» [Электронный ресурс]. 2006–2014. URL: http://ezhovaya.ru/about/ 
(дата обращения: 10.10.2013). 

4. Туризм и путешествия по Уралу [Электронный ресурс]. URL: 
http://uraltourist.ru/2010/11/kirovgrad/ (дата обращения: 10.10.2013). 
 
 
УДК 373.2 
 
В. М. Хасанова 
 
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
В дошкольном образовании в последнее время вопрос о развитии самостоятельности 

и ответственности детей становится актуальным.  
Это вызвано необходимостью создания в российском обществе такой моральной ат-

мосферы, которая способствовала бы утверждению во всех звеньях общественной жизни, в 
труде и в быту инициативности и творчества, требовательности к себе и другим, доверия, 
сочетающегося с ответственностью.  

Данная проблема не нова, Ж.-Ж. Руссо в XVIII в. и А. Дистервег в XIX в. развивали 
мысль о необходимости формирования у ребенка самостоятельности и ответственности в 
процессе обучения и воспитания. 

В качестве путей решение проблемы зарубежные исследователи предлагали психофи-
зиологические тренинги, психоаналитические процедуры, программы, направленные на са-
моразвитие, самосовершенствования человека (Phillip D. Tomporowski, Kate А. 
Lambourneand, Michelle S. Okumura). Все эти подходы в той или иной мере нашли отражение 
и в отечественной педагогике и психологии.  

Отечественные авторы предлагают развивать самостоятельность и ответственность у 
детей дошкольного возраста в определенном виде деятельности. Так, Л. А. Порембская счита-
ет, что эффективным видом деятельности для развития данных качеств является бытовой труд.  

Матусик А. И., Михайленко Н. Я. отмечают важную роль игры в развитии самостоя-
тельности и ответственности детей дошкольного возраста.  

Изотова Ф. В. указывает на эффективность использования конструктивно-игровой де-
ятельности. Исследования Н. А. Ветлугиной были направлены на изучение самостоятельной 
художественной деятельности, возникающей по инициативе самого ребенка. 

В тоже время исследований по развитию самостоятельности и ответственности детей 
дошкольного возраста на занятиях физической культурой недостаточно, несмотря на то, что 
современные исследования доказывают, что между психическим развитием ребенка и его  
___________ 
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