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ОБЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. История Туниса уходит вглубь веков, в течение 

которых на его современной территории смешивались и переплетались 

культуры разных народов (берберы, и£ракийцы, картагенцы, римляне, 

арабы, турки, французы и другие). 

К настоящему времени на культуру Туниса в целом наиболее 

ощутимые влияния оказывают арабская и французская культуры. После 

завоевания национальной независимости в 1956 году, тунисский на-

род строит свою национальную культуру, включая систему народного 

образования, в которой физическое воспитание является обязатель-

ным учебным предметом в начальных, средних и высших школах. На 

его освоение выделяется в среднем три часа в неделю. К сожалению, 

по этому предмету отсутствуют единые государственные программы. 

Традиционно физическое воспитание осуществляется в зависи-

мости от спортивной специализации учителя и условий иколы. Благо-

даря чему, строго говоря, единая система физического воспитания 

подрастапцего поколения в Тунисе пока еще отсутствует. Между 

тем, опыт развитых стран (СССР, ГДР, США., Франции и других) пока-

зывает, что наличие единых школьных программ или учебных пособий 

для учителей по физическому воспитанию, заменявдих программы, по-

зволяет систематизировать всю работу по физической культуре и 

спорту и обеспечивать более высокий уровень физической подготов-

ленности учащихся, чем в странах не имеющих таких программ. 

Учитывая, с одной стороны, что современное правительство Ту-

ниса поставило перед всеми школами задачу добиться единства в их 

работе по воспитанию и, что с другой, - единая программа по физи-

ческому воспитанию до сих пор отсутствует, мы посчитали своевре-

менным и актуальным провести настоящие исследования. 



Цель исследования заключалась в разработке принципиальных 

основ построения единых государственных программ физического вос-

питания в школах Туниса. Разработка конкретных программ, как по-

казывает опыт развитых стран, требует участия ученых разного про-

филя (физиологов, гигиенистов, педагогов, антропологов, социоло-

гов и т . д . ) , учителей-практиков и администраторов, поэтому наша 

цель была ограничена только разработкой принципиальных основ по-

строения единых программ физического воспитания. 

Научная новизна исследования состоит не только в том, что в 

Тунисе оно проводилось впервые с учетом национальных особенностей 

физической культуры его народа, но и в обосновании логики постро-

ения эффективных программ физического воспитания на современном 

социальном уровне требований к нему. В этой связи предпринята 

попытка четкого определения в программах цели, задач и методиче-

ских требований к практическому осуществлению достижения цели, 

подбору средств для ее достижения из числа наиболее действенных 

в мировой практике (гимнастика, легкая атлетика, плавание, борьба, 

подвижные и спортивные игры); установления соответствующих физи-

ческому развитию школьников Туниса норм и требований программы 

физического воспитания. 

Практическая значимость исследования заключалась прежде все-

го в том, что в итоге его разработаны конкретные предложения по 

формированию программ, которые были апробированы в годичном есте-

ственно-педагогическом эксперименте на примере мужских средних 

школ Туниса (11-18 лет) . Подтверждено, что работа, организованная 

на основе предложенных программных установок, более /эффективна,, 

чем традиционно сложившаяся практика. Это позволило сделать вы-

вод о пригодности избранной логики построения программы, для* даль-
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нейшей разработки единых программ физического воспитания и внед-

рения их в работу тунисских школ. 

Научная достоверность выводов обеспечивалась анализом обшир-

ной специальной литературы и передовой практики физического воспи-

тания (СССР, ГДР, США., Франции и д р . ) - в аспекте цели, содержа-

ния и норм физической подготовленности учащихся; фактическими ма-

териалами антропометрических обследований достаточно репрезента-

тивной выборки (450 человек), уровня физического развития и физи-

ческой подготовленности школьников 11-18 лет стран Магриба, Фран-

ции и СССР, дащшми годичного сравнительного педагогического экс-

перимента о охватом по 180 человек в опытных и контрольных груп-

пах. При обработке полученных данных (антропометрических, физичес-» 

кой подготовленности, успеваемости) использовались общепринятые 

стандартные методы математической статистики. 

Объем и структура диссертации: диссертация изложена на 178 

страницах. Она состоит из введения, пяти глав, выводов, списка 

использованной.литературы (280 источников) и приложений на 20 

страницах. В первой главе даны результаты анализа теории и прак-

тики физического воспитания в Тунисе и наиболее развитых капи-

талистических и социалистических странах. Здесь же определена 

рабочая гипотеза исследования. Во второй главе изложены задачи, 

методы и организации исследования. В третьей главе даны результа-

ты анкетного опроса по проблеме разработки единых программ по фи-

зическому воспитанию для школ Туниса, антропометрические сравнен-
ная учащихся 11-18 лет стран Магриба, Франции и СССР-и основные 

требования к построению школьных программ по физическому воспита-

нию. В четвертой главе приводится экспериментальная программа фи-

зического воспитания учащихся средней школы Туниса и результаты 
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ее апробации. В пятой главе проводятся общее обсуждение результа-

тов исследования, формулируются общие выводы. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Развитие физической культуры разных народов мира имеет 

наряду с особенностями общие тенденции, причем на современном эта-

пе развития культуры все более приобретает интернациональный ха-

рактер. Поэтому международные достижения в области гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, борьбы, спортивных игр и других разде-

лах физической культуры могут и должны находить отражение в на-

циональных школьных программах по физическому воспитанию. 

2. Использование мирового прогрессивного опыта наряду с уче-

том особенностей исторического развития национальности, а также 

позитивных начал в национальной системе физического воспитания 

будет способствовать повышению уровня физической подготовленнос-

ти подрастающих поколений. 

3. Предлагаемые отправные положения единой программы для 

учащихся мужской тунисской средней школы, могут быть использова-

ны для рационализации системы физического воспитания тунисского 

подрастающего поколения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава I . Исходные предпосылки, проблематика исследования. 

В начале главы дается обзор исторических данных о физичес-

кой культуре в Тунисе и о современном состоянии физического вос-

питания в нем. Показано, что войны, которыми изобиловала история 

Туниса, необходимость комплектования постоянного войска и его 

военно-физической подготовки существенно влияли на развитие физи-
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ческой культуры. Наиболее распространенными видами физических 

упражнений были - конный спорт (фуруция и фантазия), плавание, 

стрельба из лука, фехтование, поднятие тяжестей, игры с мячом и 

другие. Основным видом физических упражнений, к которым приобща-

лись женщины, были танцы. Во время колониального господства 

(1881-1956 г . г . ) в некоторых школах внедрялась фрашогзская сис-

тема физического воспитания (Демени, Эбер), однако, физической 

культуры, как обязательного предмета, в школах не было. После 

краха колониализма в Тунисе (1956 г . ) идеологической основой но-

'вой системы физического воспитания становится учение о всесторон-

нем развитии человека и о формировании личности в духе идеалов 

общества, в котором уничтожена эксплуатация и царит равноправие 

и сотрудничество в строительстве новой жизни (Бургиба). 

В специально разработанном положении о физическом воспита-

нии в школах ставятся следующие задачи: 

1. Достижение высокого уровня физического развития всеми 

учащимися и его сохранения. 

2 . Формирование и развитие двигательных навыков и умений, 

полезных для практической жизни. 

3. Развитие общественной сознательности. 

4. Содействие общему воспитанию и развитию ценных для обще-

ства моральных качеств (официальные инструкции Министерства по 

делам молодежи и спорта 1968 г . ) . 

При этом была поставлена цель перед всеми школами Туниса 

добиться обеспечения высокого уровня физической подготовленности 

выпускников школ, причем физическое воспитание было введено в 

школы в качестве обязательного учебного предмета, как это имеет 

место в ряде развитых капиталистических и социалистических стран. 
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В качестве рабочей гипотезы нашего исследования служило 

предположение, что разработка основ программ физического воспи-

тания, предусматривающих единство целей и задач, средств и мето-

дов, норм и требований, а также унификацию форм построения заня-

тий, использование при этом прогрессивного международного и мест-

ного опыта будет способствовать коренному улучшению дела препода-

вания физической культуры и спорта в Тунисе. 

Во второй главе диссертации, согласно сказанному последова-

тельно излагаются задачи, методы исследования и основные особен-

ности его организации. В результате теоретического анализа цель 

настоящего исследования была конкретизирована в следующих зада-

чах: 

1. Определить теоретические и практические предпосылки к 

разработке основ единой программы физического воспитания Ь уко-

лах Туниса. 

2. Провести сравнительный анализ показателей физического 

развития и физической подготовленности школьников североафрикан-

ских стран и развитых европейских стран, с тем, чтобы таким1 пу-

тем более объективно подойти к разработке требований единых про-

грамм физического воспитания школьников Туниса. 

3. Разработать логику построения "модели" единой школьной 

программы по физическому воспитанию применительно к цели иссле-

дования. 

4. Выработать конкретные предложения по формированию основ 

программы физического воспитания в средних школах Туниса и ап-

робировать их эффективность в естественном педагогическом экспе-

рименте. 

Соответственно этим задачам, наряду, с изучением литературных 
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источников, исследование проводилось в два этапа: один из кото-

рых был предварительным, второй- основной (рисЛ) . 

Рис. I . Общий план исследования. 

На первом этапе выявлялись мнения администраторов, учителей 

и учащихся о программах физического воспитания, сопоставлялись 

показатели тотальных размеров тела и ЖЕЛ мальчиков и юношей стран 

Магриба, Франции и СССР. Разрабатывались логически обоснованные 

требования к построению единых государственных программ для школ. 

На втором этапе была разработана с учетом предшествующих 

результатов, экспериментальная программа физического воспитания 

для учащихся-мальчиков и юношей 11-18 лет средних школ Туниса, 

которая была апробирована в естественно-педагогическом экспери-

менте. За основной критерий успешности апробации взято выполне-

ние школьниками учебных требований и норм физической подготовлен-

ности в сопоставлении с уровнем таковых в развитых странах. 

Эффективность экспериментальной программы выявлялась в го-
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дичном естественно-педагогическом эксперименте (1979-1980 у ч . г . ) , 

в котором сопоставлялись учащиеся шести опытных и шести конт-

рольных групп. Всего в экспериментальной работе были охвачены 

180 учащихся в опытных группах и столько же в контрольных. 

С каждым из шести опытных и шести контрольных классов было 

проведено по 105 уроков. В опытных классах учебный процесс стро-

ился на основе разработанной программы, в контрольных по тради-

ционно сложившейся практике проведения уроков по отдельным вгдам 

упражнений, избираемых в зависимости от склонности учителя. 

Эффективность занятий выявлялась по конкретным показателям 

сдвигов в физическом развитии и физической подготовленности уча-

щихся, по результатам контрольных упражнений и оценкам успевае-

мости. 

В третьей главе представлены и обсуждены результаты предва-

рительного исследования. Изложены, в частности, полученные данные 

о мнениях администраторов и учителей по поводу программ физичес-

кого воспитания в школах. Все респонденты были единодушны в оцен-

ке важности разработки единых программ физического воспитания. 

Сопоставление некоторых показателей физического развития де-

тей подростков и юношей стран Магриба, Франции и СССР по нашим 

данным и данным Юнеско (1975-1980 г . г . ) выявило небезинтересные 

факты. Как видно из рис.2, уровень взятых показателей у школьников 

разных стран довольно близок, исключая показатели массы тела, ко-

торые, видимо, в большей степени зависят от особенностей экологи-

ческих, этнических, климатических, социальных и других условий. 

Выявившиеся особенности антропологических показателей на наш 

взгляд не являются принципиальным препятствием для обогащения про-

грамм физического воспитания в Школах Туниса, прогрессивным опытом 
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постановки физического воспитания в других странах и, прежде все-

го, в Советском Союзе, где больше, чем где-либо уделяется внима-

ния внедрению единых программ с учетом национальных особенностей 

жизни разных народов. 

На основании теоретического анализа литературных материалов 

сопоставления антропометрических измерений, а также практическо-

го опыта и мнений тунисских специалистов, намечена модель основ-

ных требований к построению школьных программ по физическому вос-

питанию (рис. 3) . 

Рис. 3. Модель построения школьных программ по 
физическому воспитанию 

Как видно, в ней выделяется три взаимосвязанных блока (I ) 

"Положение", в котором регламентируется деятельность учителя от-

носительно целей, задач и принципиальных методических требований 

к проведению уроков физического воспитания, включая рекомендации 

по содержанию, методам и формам занятий применительно к возраст-



ным особенностям учеников. (2)"Содержание"теоретического и прак-

тического материала по годам обучения. (3)"Нормы и требования" 

к учащимся тоже по годам обучения. Все это так иди иначе должно 

отражать социальный заказ, национальные традиции и передовой 

опыт развитых стран. 

В четвертой главе - представлены материалы апробации основ-

ных положений экспериментальной программы, описано ее конкретное 

содержание для мальчиков, подростков и юношей средней школы Ту-

ниса. В частности, в положении о программе, с учетом изложенных 

выше задач физического воспитания (глава I ) предусматривается 

необходимость: 

- работать планово, тщательно разрабатывая план-график учеб-

но-воспитательного процесса для каждого класса, рабочие (тема-

тические) планы и планы-конспекты уроков; 

- стремиться к комплексному и разностороннему содержанию 

уроков физических упражнений, особенно в младших и средних классах 

и постепенному увеличению доли специализации по мере перехода к 

старшим классам; 

- пропорционально распределять время на освоение разделов 

программы, широко выносить уроки на открытый воздух^(круглого-

дично) ; 

- обеспечивать возможно большую общую и достаточную плот-

ность уроков; 

- систематически учитывать динамику физической и технической 

подготовленности учащихся (текущий и триместровый учет); 

- систематически передавать учащимся теоретические знания в 

области физической культуры и спорта. 

В практический материал экспериментальной программы были 
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включены оправдавшие себя в мировой практике общефизической 

подготовки виды упражнений из гимнастики, легкой атлетики, пла-

вания, борьбы, подвижных и спортивных игр, а также получившие 

распространение в Тунисе - были включены и некоторые популярные 

национальные упражнения (борьба греть и др. К 

При этом преобладающая часть времени уроков во всех классах, 

выделялась гимнастике, легкой атлетике и плаванию (рис.4) . 

По каждому из разделов в основных видах упражнений были 

установлены нормативы, приуроченные примерно к требованиям ком-

плекса ГТО в СССР и аналогичным комплексам других страй. Напри-

мер, для 15-летних (4-й класс), нормы в беге на 60 м равнялись -

9.5-10.4 сек . , в прыжках в длину - 335-350 см, в метании мало-

го мяча - 30-35 м и т .п . 

Всего для всех 7-х классов средней школы было отобрано 

124 учебных нормы и требований по физической и технической подго-

товке. 

Для оценки результатов эксперимента не лишне отметить, что 

как в начале, так и в конце эксперимента, существенных антромет-

рических различий между школьниками опытных и контрольных групп 

не выявилось ( Р ^ 0 , 5 ) при естественном увеличении их абсолют-

ных величин к концу эксперимента (рис.5) . Несколько большими у 

учащихся опытных классов были сдвиги в показателях ЖЕЛ. То есть 

подтвердилось, что особенности содержания и методики физического 

воспитания сравнительно мало сказываются на тотальных размерах 

тела, тем более, что эксперимент длился всего один год. 

Исходные и конечные средние показатели степени развития фи-

зических способностей (качеств) учащихся опытных и контрольных 

классов по трем возрастным группам - результаты в беге на 30 и 
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контрольные ГРУППЫ: опытные ГРИППЫ : 

ИИ«смрмнентА ЧИП до мгслерикснтл 

BBS поел« «сл. ШЯ после tuen. 
Рис. 5. Показатели физического развития опытных 

контрольных групп СII—18 пет). 
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300 м, прыжках в длину с места, силе сжатия кистей, в подтяги-

вании и подвижности в тазобедренных суставах - представлены на 

(рис.6). В абсолютном большинстве случаев улучшение этих показа-

телей у учащихся опытных групп было явно более значительным (при 

практически равных показателях в начале эксперимента, к концу 

его выявились статистическйе значимые различия мегду учащимися 

опытных и контрольных групп). 

Степень выполнения "учебных нормативов" установленных на 

уровне мировых стандартов, показано по всем основным разделам 

экспериментальной программы (гимнастика, Легкая атлетика, алава-

ние, борьба, футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч) (рис.7) . 

Как видно, в подавляющем большинстве из ста двадцати четы-

рех (124) контрольных упражнений, учащиеся опытных классов вы-

у^полнили установленные нормы. При этом, у них были и более высокие 

Чфотметки успеваемости по двадцатибалльной системе. 

Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о 

^ ^ б е з у с л о в н о широких возможностях внедрения единых программ физи-

ческого воспитания в школах Туниса. Кроме того, педагогические 

наблюдения показали, что работа по единой программе положитель-

но влияет на отношение учащихся к занятиям физической культурой, 

что нашло выражение в частности в таком внешнем факте, как по-

сещаемость уроков физической культуры учениками сравниваемых 

классов. 

Можно думать, что новый подход уже ко второй четверти побу-

дил учеников опытных классов к более заинтересованному, ответст-

венному отношению, к занятиям физической культурой. 

Результаты всего исследования обсуждены в пятой главе дис-

сертации, в ней констатировано, что творческое использование 
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Рис. 6 . Показатели физической подготовленности 
опытных и контрольных групп до и после 
эксперимента. 
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Ц н - О л « 0 11-<Ь«т § § 17-«лет 

1 1 степень ожидаемых оезупьтатов 
Рис.7. Степень выполнения контрольных упражнений 

учащимися опытных̂  групп 



опыта развитых стран в деле разработки основ национальной физи-

ческой культуры несомненно обогащает ее теорию и практику, как 

и вообще прогресс в развитии культур. Вместе с тем, исЬользова-

ние такого опыта требует его конкретизации с учетом националь-

ных особенностей исторического развития и современного бытия 

народов. Это касается таких важных сторон физической культуры, 

как целеполагание, отбор прогрессивных средств, методов и форм 

ее использования. 

В Ы В О Д Ы 

Вся совокупность результатов приведенного исследования поз-

волила сформулировать следующие итоговые положения: 

1. Анализ теории и практики физического воспитания в школах 

Туниса и ряда регионов мира, отличающихся высоким уровнем разви-

тия физической культуры, подтвердил, что одним из решающих-фак-

торов оптимизации школьного физического воспитания является раз-

работка и введение единых программ, определяющих основные зада-

чи, принципиальное содержание и порядок построения этой неотъем-

лемой стороны общего образования и воспитания подрастающего поко-

ления. 

2. Подтвердилось такие, что в программах физического воспи-

тания различных стран мира на современном этапе наряду с осо-

бенностями, отражающими своеобразие национальных культур, отчет-

ливо обнаруживаются общие (интернациональные) черты, что особен-4 

но заметно проявляется в комплексном использовании средств фи-

зического воспитания, апробированных широкой мировой практикой 

и зарекомендовавших себя как особенно действенные в деле форми-
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рования основных жизненно важных двигательных умений и навыков 

и развитии основных физических способностей ("школа" гимнасти-

ческих упражнений, элементы легкой атлетики и современных спор-

тивных игр с активным двигательным режимом, плавание, элементы 

спортивных единоборств и д р . ) . Зто можно рассматривать как одно 

из ярких выражений усиления интеграционных тенденций в развитии 

мировой физической культуры. Исходя 13 закономерного характера 

данных тенденций, в содержание единых программ физического вос-

питания школьников Туниса целесообразно включить прежде всего 

материал, выявленный в качестве наиболее оправданного передовым 

международным опытом физического воспитания. Представляется 

вместе с тем необходимым отражать в программах физического вос-

питания тунисских подрастающих поколений прогрессивные националь-

ные традиции культуры народа Туниса. Принцип гармонического соче-

тания интернационального и национального явился одним из крае-

угольных положений разработки экспериментальной программы в на-

стоящем исследовании. 

3. Первостепенное значение для оптимизации программ физиче-

ского воспитания в тунисской школе имеет и разработка единых 

программно-нормативных ОСНОЕ, выраженных в системе конкретных 

количественных показателей всесторонней физической подготовлен-

ности, которые должны соответствовать основным целевым установ-

кам, выдвигаемы;.! перед физическим воспитанием, обществом и слу-

жить четкими критерии,'.и успехов на пути последовательного про-

движения к необходимому уровню физического совершенства детей, 

подростков и юношества. Особую гажную конструктивную роль в этой 

связи играет использование позитивного опыта функционирования 

единой системы программно-нормативных требований к общей физиче-
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ской подготовленности населения, выработанной в социалистических 

странах ("ГТО" и аналргичные установления). 

4. При определении уровня нормативных требований в области 

физического воспитания тунисских школьников существенным явля-

ется то обстоятельство, что по ряду антропометрических призна-

ков физического развития (длина тела, окружность грудной клетки, 

IEI) современные тунисские школьники незначительно (в статис-

тическом выражении) отличаются от своих сверстников ряда раз-

витых .стран (СССР, Франции и др.) и в то же время нередко от-

стают по части исследованных показателей физической подготовлен-

ности. Этот факт говорит, с одной стороны, о возможности рас-

пространить на тунисских школьников определенные нормативные 

, требования по физическому воспитанию, сложившиеся в школьных 

системах физического воспитания указанных развитых стран, а с 

другой, - о необходимости коррекции этих требований примените-

льно к особенностям физической подготовленности школьников Ту-

ниса, предусмотрев вместе с тем постепенное повышение УРОВНЯ 

требований в перспективе по мере совершенствования тунисской 

системы школьного физического воспитания. Новые программы в 

этом отношении должны предусматривать, прежде всего, реальную 

перспективу. Апробация разработанной с учетом данной установки 

экспериментальной программы показала, что имеется реальная 

возможность в относительно короткие сроки существенно повысить 

уровень физической подготовленности тунисского подрастающего 

поколения. 

5. Из трех распространенных в мире вариантов профилирова-

ния школьного курса физического воспитания - широкая общая фи-

зическая подготовка, преимущественная специализация по виду 
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спорта и сочетание обязательной общей физической подготовки с 

факультативными спортивно-специализированными занятиями - наи-

более приемлемым в условие современной тунисской школы оказался 

третий вариант, органически соединяющий генеральную линию на 

всесторонне физическое совершенствование подрастающего поколения, 

полноценную общую физическую подготовку к трудовой и оборонной 

деятельности, с удовлетворением индивидуальных потребностей 

спортивного совершенствования (углубленная спортивная специали-

зация в соответствии с индивидуальными склонностями и задатками 

преимущественно на самодеятельных началах;. 

6. а единые программно-регламентирувдие документы по физи-

ческому воспитанию для школ Туниса наряду с целевыми установка-

ми, собственно программным материалом и общей системой норматив-

ных требований есть смысл включить принципиальные общеметодичес-

кие и организационно-методические установки-указания (по общим 

принципам планирования процесса физического воспитания, порядка 

распределения разделов программного материала во времени и под-

хода к реализации основных программных задач, по системе конт-

роля. Это тем более важно, что до настоящего пеоиода в школах 

Туниса пока отсутствуют единые программно-методические и другие 

унифицированно-регламентирувдие установления по физическому 

воспитанию и спорту, нет и единых учебных руководств (учебников, 

учебных пособий и т . д . ) . Введение в экспериментальную программу 

таких положений, судя по общим положительным результатам ее ап-

робации, существенно способствовало повышению эффективности про-

цесса физического воспитания. 



Ка основ: сформулированных выводов и других материалов 

исследования, определены вытекающие из них прикладные рекомен-

дации, изложенные в тексте работы. 

Основину материалы диссертационной работы были обсуждены и 

доложены: 

- I . На Всесоюзном симпозиуме по разработке программ физичес-

кой культуры в г.Москве І98І г . 

2. Ка конференции молодых ученых ІЦ0ЛИФК, в 1980, 1981, 

1982 г . г . 

3. На научных семинарах кафедры Теории и методики физическо-

го воспитания ГЦОЛШ в 1979, 1980, 1981, 1982 г . г . 


