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Сырье,  выращиваемое  в центрально-черно-
земном  регионе  является  уникальным  источ-
ником  растительных  добавок,  что  и позволяет 
их  использовать  для  создания  и производства 
продуктов  питания  повышенной пищевой цен-
ности.

вторичные сырьевые ресурсы уступают по 
пищевой  и биологической  ценности  исходно-
му сырью. Но необходимо отметить,  что в них 
сконцентрированы пищевые волокна, витамины 
и микроэлементы,  которые  в настоящее  время 
недостаточно  используются  в пищевой  про-
мышленности и общественном питании [1].

Имеется большое количество культур кото-
рые за последние годы стали преобретать среди 
населения  страны популярность,  увеличивают-
ся их посевные площади, появляются новые со-
рта и гибриды, разрабатываются технологии их 
использования в пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Одной из  таких культур,  яв-
ляется топинамбур.

Топинамбур  родом  из  Северной  Америки. 
в пищу  используются  только  клубни,  которые 
содержат 16-18 % инулина, что особенно важно 
для лиц, страдающих сахарным диабетом, а так-
же витамины в1, С, соли железа и фосфора. Его 
употребляют в свежем виде, готовят из него са-
латы, перерабатывают для получения фруктозы; 
из него получают спирт, а также используют на 
корм скоту.

Топинамбур  относится  к многолетним  мо-
розостойким  растениям,  его  надземная  масса 
выдерживает  заморозки  до минус  6 °С,  а клуб-
ни – до минус 30 °С; клубни начинают прорас-
тать  при  6-7 °С.  Соцветие –  корзинка,  внеш-

не  напоминающая  подсолнечник,  диаметром 
2-4 см,  с желтыми  ложноязычковыми  цветами. 
Плод –  мелкая,  угловатая,  серая  семянка.  Ко-
рень стержневой, хорошо развитый, на столонах 
образуются  клубни,  основная  масса  находится 
в пахотном горизонте [2].

Является растением короткого дня; размно-
жается клубнями, которые можно убирать осе-
нью или до начала их отрастания в ранневесен-
нее время. весной они более нежные на вкус.

Топинамбур лучше всего растет на хорошо 
окультуренных легких супесчаных или суглини-
стых почвах с нейтральной реакцией почвенно-
го раствора [3].

Урожайность  зеленой  массы  этой  культу-
ры –  1000 ц/га,  клубней –  400 ц/га,  что  значи-
тельно  превосходит  урожаи  других  кормовых 
культур.  Топинамбур  может  расти  без  повтор-
ной посадки на одном месте длительное время 
(8...10 лет  и более),он  не  подвержен  болезням, 
требует минимального ухода, не боится засухи 
и холода; может произрастать на любых почвах. 
По количеству кормовых единицы зеленая мас-
са  не  имеет  себе  равных  (в  1 ц содержится  от 
25 до 30 корм. ед.). 

Изучение  химического  состава,  позволяет 
сделать вывод, что использование топинамбура 
при производстве кондитерских изделий, в част-
ности  песочного  теста,  позволяет  уменьшить 
долю  сахара  и снизить  энергоемкость  изделий. 
в процессе  выпечки  происходит  интенсифика-
ция приготовления  теста,  возрастает  доля наи-
более  прочно  связанной  влаги.  в связи  с эти 
мы считаем, что дальнейшее изучение клубней 
топинамбура  в производстве  кондитерских  из-
делий является целесообразным.
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Процесс  формирования  единого  образова-
тельного  пространства,  начавшийся  с приняти-

ем в 1999 году болонской декларации,  затраги-
вает  с каждым  годом  все  большее  количество 
европейских  стран-участниц,  решивших  со-
вместно  осуществлять  гармонизацию  нацио-
нальных  образовательных  систем  высшего  об-
разования. Несмотря  на  значительно меньшую 
интегрированность  в европейские  структуры 
и процессы, чем страны Евросоюза, Российская 
Федерация,  присоединившаяся  к болонскому 
процессу  в 2003 году,  активно  решает  главные 
задачи,  указанные  в декларации,  в том  числе: 
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внедряет  двухступенчатое  образование  (бака-
лавриат-магистратура);  вводит  оценку  трудо-
емкости  курсов,  программ,  учебной  нагрузки 
в зачетных  единицах;  повышает  качество  об-
разования, как один из главных факторов соци-
ального  и экономического  процесса;  развивает 
систему дополнительного образования. Словом, 
вспомнив  о европейских  корнях  российского 
образования,  у истоков  которого  стоял  Петр 
Первый,  Россия  стремится  повысить  качество 
подготовки  специалистов,  способных  успешно 
конкурировать с квалифицированными кадрами 
из других стран. в то же время важно учитывать 
традиции фундаментального высшего образова-
ния, сложившиеся в российской высшей школе, 
прежде всего, неразрывность образования и на-
уки,  что  позволит  в сочетании  с принципами 
болонского  процесса  добиться  нового  уровня 
достижений на общеевропейском образователь-
ном и исследовательском пространстве.

главной, связующей идеей болонского про-
цесса является качество образования. Изучение 
общеевропейских  подходов  к оценке  качества 
образования  позволяет  выделить  академиче-
скую  мобильность  как  одну  из  индикаторных 
областей  на  пути  к достижению  странами  со-
гласованных  стандартов  общеевропейского 
образования.  Академическая  мобильность  яв-
ляется  существенной  составляющей  углубле-
ния  знаний и развития творческого потенциала 
у студентов  и преподавателей  и,  несомненно, 
напрямую влияет на повышение качества обра-
зования. Рассматривая  академическую мобиль-
ность  как  участие  студентов  и преподавателей 
в учебном  процессе  другого  вуза,  желательно, 
зарубежного, с целью получения нового опыта, 
тех знаний и навыков, которые невозможно по-
лучить  у себя,  в собственном  высшем  учебном 
заведении,  следует  исходить  из  того,  что  этот 
процесс  довольно  длительный  и достаточно 
трудный для реализации. Необходимость  соот-
ветствующих  условий  для  приема  зарубежных 
студентов  и преподавателей,  включая  матери-
ально-техническую  базу,  социально-бытовые 
условия,  денежные  средства  и т.д.,  что  далеко 
не  каждому  вузу  по  силам,  ставит  перед  вуза-
ми  альтернативу  выбора  о поэтапном  внедре-
нии  академической  мобильности.  Например, 
от  культурно-  образовательных  практик  в фор-
ме  краткосрочных  лекционных  и семинарских 
занятий  и досуговых  мероприятий  (72 часа) 
с выдачей международного сертификата, до со-
вместных образовательных программ с выдачей 
дипломов двух вузов-партнеров по итогам обу-
чения в течение срока от трех до двенадцати-во-
семнадцати месяцев.

У  Тюменской  государственной  академии 
культуры,  искусств  и социальных  технологий 
и везувианского  Института  Археологии  и гу-
манитарных наук / Италия/ на протяжении трех 
последних  лет  в рамках  договора  о сотрудни-

честве  действует  практика  проведения  обра-
зовательных  программ  в регионе  Кампания. 
Она  рассчитана  на  период  от  двух  до  четырех 
недель,  общим  объемом  в 72 часа.  Студенты 
специальностей  «культурология»,  «  конфлик-
тология»,  «музееведение»,  «музыкальное  ис-
кусство  «  и других  знакомятся  на  лекционных 
и семинарских  занятиях  с культурно-историче-
ским наследием Италии, участвуют в раскопках 
древнего  города Помпеи,  занимаются в Нацио-
нальном музее Неаполя, посещают костелы в г.
Касталамаре  де  Стабия,  занимаются  в мастер-
классах по вокалу, моде римской империи и т.д. 
Программа  и сертификаты  международного 
образца,  которые  выдаются  по  итогам  обуче-
ния, меняются в зависимости от направлений ( 
профиля) подготовки слушателей. Итальянские 
студенты  и преподаватели,  в свою  очередь,  ос-
ваивают интересующие их дисциплины на базе 
тюменского  вуза.  Сравнительный  анализ  куль-
турно-образовательных практик в Италии у сту-
дентов Тюменской академии культуры, искусств 
и социальных  технологий  позволил  выявить 
особенности  социальной  адаптации  студенче-
ской молодежи в новой социокультурной среде, 
какой стала для них Италия. Знакомство с зару-
бежным образом жизни, в целом, положительно 
влияет  на  российских  студентов. Студенты  от-
мечают,  прежде  всего,  доброжелательное  от-
ношение  и внимательность  принимающей  сто-
роны, что помогает студентам вести себя более 
естественно,  уверенно,  раскованно,  свободно. 
Российские  студенты берут  для  себя  в профес-
сиональном  плане  от  зарубежных  сверстников 
их желание вникать в суть проблем, добиваться 
результата в каждом конкретном деле, изменять 
ситуацию к лучшему.

в то же время российские студенты вполне 
адекватно  воспринимают  зарубежную  культуру, 
нормы и практики поведения молодежи, хорошо 
знают  историю,  объекты  историко-культурного 
наследия  и музыкальные шедевры Италии.  Для 
молодежи важнее установить контакты, межком-
муникационные  связи  со  своими  сверстниками, 
чем иметь необходимость примерять на себя об-
разцы поведения , культурные нормы друг друга. 
Хотя  именно  результативность  этой  социокуль-
турной практики более всего очевидна по возвра-
щении  студентов  из-за  рубежа:  студенты  более 
открыты, улыбчивы, приветливы. влияние зару-
бежной культурной среды , несомненно, присут-
ствует в модели социального поведения россий-
ских студентов после поездки. важно закрепить 
положительные стороны этого поведения в обы-
денной,  привычной  среде  по  возвращению  на 
родину.  Тогда  процесс  формирования  личности 
молодого  человека  как  «человека  мира  «  будет 
соответствовать требованиям социальных преоб-
разований, происходящих, в частности, в Европе.

Подобные  культурно-образовательные 
практики-  первый шаг  на  пути  разработки  со-
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вместной многомесячной образовательной про-
граммы, по результатам которой студент может 
претендовать  на  присвоение  ему  совместной 
степени,  присуждаемой  вузами-партнерами. 
в Италии  накоплен  широкий  опыт  внедре-
ния  совместных  образовательных  программ. 
На  выполнение  Первой  программы  интерна-
ционализации  высшего  образования  Италии 
в 1998-2000 гг. было выделено финансирование 
в размере  20 миллиардов  лир.  Участники  про-
граммы-68 итальянских  университетов  раз-
работали  около  500 проектов,  из  которых  30 % 
были ориентированы на получение совместных 
степеней  (для  аспирантов),  70 %  на  получение 
двойных  степеней.  Междисциплинарный  под-
ход  присутствовал  в 2/3 проектов.  Сроки  про-
грамм  –  3 года.  Студенческая  мобильность 
обеспечивалась  через  обучение  в зарубежных 
вузах-партнерах  в течение  трех-восемнадцати 
месяцев.  в рамках  программы  были  предус-
мотрены средства на оплату труда  зарубежных 
преподавателей,  разработку  и развитие  курсов 
иностранных  языков  и ряд  других  направле- 
ний [1].

Для  повышения  эффективности  академи-
ческой мобильности  в рамках  соответствия  за-
дачам  ЕС,  предстоит  продолжить  работу  по 
устранению различных препятствий для студен-
ческой мобильности,  прежде  всего  :  по  усиле-
нию подготовки студентов по иностранным язы-
кам  ,  что  позволяет  обучающимся  принимать 
элементы  другой  культуры,  осваивать  новые 
культурные практики[2]; по устранению разли-
чий  в оценке  профессиональных  компетенций, 
приобретаемых студентами в процессе мобиль-
ности; по проведению системного мониторинга 
эффективности  академической  мобильности; 
по  активному  внедрению  в учебный  процесс 
российских  вузов  основных  европейских  про-
грамм мобильности студентов и преподавателей 
( Erasmus, Socrates, Comenius) и других.
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Совершенствование  учебного  процесса 
идет  сегодня  в направлении  увеличения  актив-
ных  методов  обучения,  обеспечивающих  глу-
бокое  проникновение  учащимися  в сущность 
изучаемой проблемы, повышающих их интерес 

к учению.  К таким  методам  можно  отнести: 
метод проектов, кейс-метод, учебно-исследова-
тельский метод и т.д. 

Проводя  учебные  исследования,  учащиеся 
осуществляют  самостоятельный  поиск  знаний, 
испытывают  увлеченность  идеей  и процессом 
учения;  этот  вид  деятельности  реализует  по-
знавательную  самостоятельность  и творческую 
активность обучающихся.

К  чертам  творческой  деятельности  лично-
сти можно отнести: логическое мышление, чув-
ство  новизны,  целенаправленность  действий, 
лаконизм,  способность  рассматривать  явления 
и процессы  с новых  точек  зрения,  и сближать 
отдельные области знаний, полноценность аргу-
ментации,  способность чувствовать нечеткость 
рассуждений и т.д.

А.Н.  Колмогоров  отмечал,  что  «даже  про-
стейшие  математические  сведения  могут  при-
меняться умело  с пользой  только в том  случае, 
если они усвоены творчески, так что учащийся 
видит сам, как можно было бы прийти к ним са-
мостоятельно» [5, с. 3].

Под  учебным  исследованием  будем  пони-
мать  такую  деятельность  обучающихся,  кото-
рая  осуществляется  не  по  заранее  заданному 
алгоритму,  а на  основе  самоорганизации,  спо-
собности  самостоятельно  планировать  свою 
деятельность,  осуществлять  самоконтроль,  пе-
рестройку своих действий в зависимости от воз-
никшей ситуации, способность пересмотреть, и, 
если необходимо, изменить свои представления 
об объектах, включенных в деятельность. 

Практика  показывает,  что  нужно  созда-
вать  условия,  способствующие  возникновению 
у учащихся познавательной потребности в при-
обретении знаний, овладении способами их ис-
пользования и влияющие на формирование уме-
ний и навыков творческой деятельности. 

Успех  учебно-исследовательской  деятель-
ности  учащихся  в основном  обеспечивается 
правильным  планированием  видов  и форм  за-
даний, использованием эффективных систем за-
даний, а также умелым руководством учителем 
этой деятельностью.

Учитель должен выступать не столько в роли 
интерпретатора науки и носителя информации, 
сколько  умелым  организатором  систематиче-
ской  самостоятельной  поисковой  деятельности 
учащихся по получению знаний, приобретению 
умений  и навыков  и овладению  способами  ум-
ственной деятельности.

в процессе учебных исследований учащиеся 
овладевают  некоторыми  навыками  наблюдения, 
экспериментирования, сопоставления и обобще-
ния фактов, делают определенные выводы.

Мотивом  учебного  исследования  может 
служить интерес, внутреннее противоречие, вы-
зывающее потребность, стремление школьника 
к исследованию  неопределенности,  содержа-
щей знания, неизвестные учащемуся. 
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