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выполненной работы. Повторное анкетирование родителей показало, что 60,0% стали 

сами использовать игры, упражнения, увиденные на совместных занятиях; 55,0% стали 

проводить  дома эстафеты и соревнования; 50,0% родителей стали участвовать и сами 

устраивать совместные праздники и физкультурные занятия. Кроме этого, значительная 

часть родителей – 40,0% – отметили, что спортивная деятельность приносит радость как 

детям, так и взрослым. Достаточно большое количество (20%) родителей считают, что 

совместная деятельность ДОУ и семьи создает атмосферу доверия в общении родителей 

и педагогов, 15% родителей указали, что получили новую информацию об играх и 

упражнениях, которые они могут применять в совместных играх с детьми дома. 

Мониторинг физического развития в период эксперимента показал, что к концу 

исследования у детей показатели физического развития увеличились достаточно 

значительно: рост – на 12,2 у девочек и на 15,3% у мальчиков, вес – на 28,9 и 31,2% 

соответственно.  

Физическая подготовленность детей также существенно возросла. Скорость бега в 

среднем увеличилась на 22,3%, результаты прыжка в длину с места  – на 47,3%, прыжок 

вверх с места – на 69,2%, метание набивного мяча весом 1 кг – на 56,6%. Необходимо 

отметить, что наибольшее увеличение выявлено в тестировании прыжка вверх – 69,2% по 

отношению к исходному. Это свидетельствует о том, что формирование  физических 

способностей у детей экспериментальной группы протекает достаточно благополучно.             

Кроме этого, к концу эксперимента изменилось соотношение уровней физической 

подготовленности детей. Преобладающим в физической подготовленности детей остался 

средний уровень, но увеличилось число детей с высоким уровнем физической 

подготовленности (с 18 до 25%),  значительно возросло число детей  с уровнем выше 

среднего (с 10 до 17%), в 3 раза уменьшилось число детей с низким уровнем физической 

подготовленности (с 12 до 4%). По мере усвоения программных требований движения 

детей становятся более точными, правильными,  дети проявляют должные усилия, 

понимают зависимость между качеством выполнения упражнения и результатом.  

Полученные позитивные результаты подтверждают целесообразность совместной 

работы МДОУ и родителей в процессе физического воспитания детей.  
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ОМСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ТУРИСТСКИХ СУБЪЕКТОВ 
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Представленная ниже статья посвящена вопросам государственного регулирования 

туристской деятельности  в малых городах (поселениях). 

Ключевые понятия: государственное регулирование, программа развития, малый 

город, туристское позиционирование. 

Обращаясь к основному документу о туризме Российской Федерации, 

Федеральному закону об основах туристской деятельности от 24 ноября 1996 года за 

номером 132–Ф3, мы находим следующее, что государство признает турдеятельность, 

как одну из приоритетных отраслей экономики Российской Федерации. Глава II статья 4 

«Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 
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туристской деятельности» гласят – «Приоритетными направлениями государственного 

регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, 

въездного, социального и самодеятельного туризма» [1]. Развитие внутреннего, 

въездного туризма не может обойтись без качественного продукта: высокого уровня 

сервиса принимающей стороны, развитой инфраструктуры и, конечно же, должного 

представления обычаев, традиций, которые наиболее ярко представлены в малых городах 

и поселениях.  

Обращаясь к вопросу регулирования туристской деятельности в малых городах 

(поселениях) регионов и страны в целом, необходимо так же обратить внимание на 

следующую Государсвенную программу Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» (2013–2020 гг). Целью данной программы выступает развитие туристской 

индустрии для приобщения граждан к мировому наследию, как к культурному, так  и 

природному. К задачам программы относится повышение качества и доступности 

туристских услуг, а так же «создание благоприятных условий для устойчивого развития  

сфер культуры и туризма» [2].Как правило, решение проблемы и составление плана 

развития начинается с анализа существующей ситуации на рынке туристских услуг.  

Глава 1 (подпункт 1.2) раскрывает те факторы, которые негативно отражаются на 

развитии и становлении туристкой отрасли в РФ. Стоит обратить внимание на основные 

факторы: это, в первую очередь, слабая развитость инфраструктуры, несоответствующий 

своей цене уровень сервиса, недостаточная реклама дестинаций на международном 

уровне. В данной программе подчеркнуто, что важнейшей задачей государства выступает 

сохранение культурно–исторического наследия.  Малые города (поселения) хранят в себе 

огромный потенциал, связанный с национальным колоритом, русским народным 

творчеством, особенностями кухни, обрядами, что непосредственно привлекает 

иностранных туристов. 

Для развития туризма в малых городах (поселениях) страны утверждены 

долгосрочные ведомственные программы на местах. Для примера, обратимся к 

программе развития туризма в Омской области на 2011–2013 гг. Основная цель 

программы: Создание условий для устойчивого развития туризма в Омской области [3]. 

Следует обратить внимание, что первой задачей программы стоит стимулирование 

развития туризма в малых городах (поселениях) на территории Омской области, 

разработка и реализация мероприятий по продвижению туристских ресурсов и 

формирование предложений для жителей Омской области и других субъектов РФ и 

иностранных посетителей. 

Представленная на официальном сайте Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры Российской Федерации – http://www.russiatourism.ru.,   

программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–

2018 гг) так же заставила обратить на себя внимание.  Целью данной программы 

выступает: повышение конкурентоспособности туристского рынка Российской 

Федерации, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 

качественных  туристских услугах [4]. Программа подробно освещает регионы и города, 

на которые государство делает основные ставки. Малым городам уделено особое 

внимание, в связи с уникальностью самобытности, сохранностью обычаев и  традиций, 

которые, при грамотном подходе, удивят не только иностранных туристов, но и местных 

жителей. 

В заключении необходимо выделить слабые стороны  нормативного правового 

регулирования малых городов. К таковым отнесем: отсутствие четкой 

долгосрочной  программы развития малых городов (поселений ) РФ, отсутствие местных 

целевых программ с четкой линией развития, отсутствие органов управления на местах.  

Для развития туризма, как такового, в малых городах (поселениях) необходимо в 

первую очередь делать акцент на местные  целевые программы развития, полный 

контроль на местах в виде отделов и департаментов в регионах, неординарный подход в 

позиционировании продукта региона, как на всероссийских, так и  на международных  

туристских выставках.  
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В настоящее время все более популярным становится новый вид туризма – 

охотничий. Российская Федерация обладает огромной территорией, богатой природными 

ресурсами. Охотничьи регионы можно условно разделить на несколько групп. К первой 

относятся северо–западные угодья Ленинградской области, ко второй – центр 

европейской части, а к третьей – Поволжье и Урал, Западная Сибирь, Прибайкалье и 

Забайкалье, и Дальний Восток. В каждом из этих регионов охота имеет свою специфику 

и направленность. Западная Сибирь – регион, благоприятный для развития охотничьего 

туризма. Охотничий туризм – это один из современных видов туризма, когда базы 

предлагают организацию охоты на зверя и птицу[4]. Ресурсы животного мира – это 

животные организмы, которые являются или могут быть объектами промысла, а также 

консументы, служащие пищей промысловым животным. Эти организмы относятся к 

категории исчерпаемых, но возобновялемых природных ресурсов[2, с. 15].  

В зависимости от целей ведения охоты условно различают промысловую, 

спортивно – любительскую и научную охоту. Промысловая охота имеет целью добычи 

животных для получения пушнины, мяса и другой продукции для нужд населения и 

промышленности, а также для экспорта. Этой охотой добывают ценных пушных и 

копытных зверей (кроме временно или постоянно запрещѐнных), боровую и 

водоплавающую дичь. Спортивно – любительская охота наряду с основной целью – 

добычей дичи (часть которой становится товарной продукцией) развивает физическую 

подготовку и специальные навыки у спортсменов. Объектами спортивной охоты 

являются боровая, степная, водоплавающая и болотная дичь, заяц, лиса, волк, копытные 

звери. Научная охота ведется по заданиям исследовательских учреждений для изучения 

охотничьей фауны, болезней диких животных, охотничьего дела, краеведения (чучелами 

диких животных пополняются музеи и научные коллекции) [3]. Стандартная программа 

тура обычно включает: размещение, питание, охоту (сафари), услуги егеря, разрешения и 

лицензии, страховку, транспортировку туристов в регион пребывания, трансферы, 

первичную обработку трофеев. Добытые трофеи оплачиваются дополнительно, 

стоимость их определяется в зависимости от размеров – веса рогов, длины клыков и т.п. 

Охотник получает трофей – череп с рогами или клыками. Если турист хочет увезти с 

собой мясо, шкуру или целиком тушу, это оплачивается дополнительно.При организации 

охотничьих туров необходимо разработать четкий график всех мероприятий и программ, 

сочетая собственно охоту с отдыхом, развлечениями и экскурсионными мероприятиями, 

особенно если в группе присутствуют туристы (женщины, дети), не принимающие 

участие в охоте и рыбалке[3]. Важнейшим моментом является обеспечение туристов 

всеми необходимыми лицензиями и разрешениями. Также следует помнить, что на 

каждую выданную лицензию можно отстрелить лишь строго определенное количество 

дичи и голов животных. 

  Особые требования предъявляются к персоналу – сопровождающим туристов 

следопытам и егерям. К этим требованиям можно отнести: детальное знание местности, 

профессиональное владение оружием, организаторские способности, профессиональные 
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