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полоролевой самореализации, накопленню нолоролевого опыта, формированию 
отношений мсжлу мальчиками и девочками. При создании социокультурной 
пространственно-предметной среды ведущими линиями выступают: предметно- 
информационная обогащенность (атрибуты семейного быта, макеты, «мужские», 
«женские», совместные пространства и экспозиции др.); образцы творческий мужской 
(жспсесой) деятельности (предметы -  подлинники: книги, картины, орудия труда; 
декоративно-прикладное искусство и др.); эмоционально-ценностная культурная 
значимость (игрушки, наделенные знаком пола, предметы, обладающие полоролсвой, 
эстетической ценностью); знаково-символическая насыщенность (портреты 
исторических личностей, фотографии, мужские, женские костюмы, атрибуты 
народного домашнего быта. Эффективность воздействия на полоролевое поведение 
мальчиков дошкольников среды дошкольной» учреждения обеспечивается: 
активностью ребенка в самостоятельном выборе атрибутов для самореализации; 
привлекательностью визуального мужского образов; целевой доминантой средств 
самовыражения своего образа «Л» -  мальчик; функциональностью предметов среды, 
обуславливающих объединение мальчиков и девочек в совместный диалог.

С учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста 
определяется специфика дифференцированного подхода к воспитанию детей разного 
пола, которая проявлялась:

-  в организации игровой активности с учетом расхода суточной энергии 
мальчиков и девочек (большее включение активных видов деятельности для мальчиков
-  подвижных шр, физических упражнений, элементов активности в разнообразные 
формы деятельности и т. д.)

-  в определении различного содержания сюжетно-ролевых, дидактических, 
подвижных игр для мальчиков и девочек (для мальчиков -  «Казаки-разбойники», 
«Служба спасения 911», «Богатыри земли русской», «Очумелые ручки», дня девочек 
«Скорая помощь», «Салоп красоты», «Мастерица», «Дочки-матери», совместные игры

«Моя семья», «Светский этикет», «Каш и Сережи -  различны и похожи» и др.);
в создании мини-сред («Домашний очаг», «Уголок доблести»), комнат 

гигиены, разделение на зону мальчиков а  девочек;
-  в разработке проблемных ситуаций (поисковых, творческих, рефлексивных, 

состязательных) направленных на коррекцию полоролевого поведения с учетом 
интересов, способностей, мотивов, потребностей мальчиков.
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В настоящее время проблема модернизации школьного образования является 
одной из актуальных проблем педагогической науки. Несмотря на то, что разработке 
данной проблемы посвящено большое количество исследований, она еще далека от 
своего позитивного разрешения. Особенно остро данная проблема связана с ростом 
заболеваемости, ухудшением физического развития, функциональной и физической 
подготовленности детей школьного возраста. Остается критически низким объем 
двигательной активности школьников, что отрицательно влияет на развитие и 
функционирование ведущих систем и организма в целом, негативно отражается на 
физическом и психическом здоровье детей.

Интенсивные учебные программы, увеличивающийся объем информации, 
желание развивать интеллектуальные и творческие способности детей в 
педагогической практике не всегда сочетаются с возможностями сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья.

Современный процесс обучения школьников сопровождается повышенным 
эмоциональным фоном, зачастую ведущим к срыву долговременной адаптации, 
снижению возможностей организма детей и создающим условия для появления у них 
хронических заболеваний [4; 5].

Среди стрессовых факторов учебной деятельности наряду с контрольными 
заданиями и постоянными опросами чаще всего специалисты выделяют повышенную 
учебную нагрузку, необходимость принятия решений в ограниченный промежуток 
времени и социальную значимость этой деятельности [7; 8].

Риск перенапряжения организма особенно велик у детей от 7 до 11 лет. Низкий 
уровень функциональной надежности организма в этом возрасте связан с одной 
стороны, с длительной гипокспезисй и «школьным стрессом», а с другой - с 
недостаточной зрелостью систем вегетативного обеспечения и механизмов их 
регуляции [8, 3].

Анализ научно-методической литературы позволяет заключить, что младший 
школьный возраст является важным этапом развития ребенка для становления 
личности детей и подростков, создания фундаментальных предпосылок для их 
гармоничного развития и подготовки к дальнейшей жизнедеятельности. Авторы 
обращают внимание на то, что в этот период закладывается фундамент физической 
культуры личности, формируется ценностное отношение ребенка к занятиям, 
зарождаются предпосылки его физического совершенствования [5; 101.

Исследователи отмечают, что на устойчивость организма к эмоциональным 
нагрузкам влияют пол подростка и уровень его двигательной активности. У лиц, 
систематически выполняющих физические упражнения, кардиогемодинамичсскос 
обеспечение поведенческой деятельности осуществляется более адекватно и экономно 
При этом наряду с экономизацией функции сердечно-сосудистой системы создаются и 
более оптимальные условия для функционирования всего организма[4; 8].

Негативные тенденции, проявляющиеся в изменении показателей состояния 
здоровья детей и подростков наблюдаемые в последние юды, свидетельствуют о 
недостаточной эффективности системы физического воспитания в школьной 
программе. Одним из недостатков современного физического воспитания младших 
школьников, по мнению ряда исследователей, является недостаточная разработанность 
методик и технологий направленных на формирование мотивирующей среды к 
занятиям физической культурой, реализация программ физического воспитания, основу 
которых составляет программный материал дошкольного физического воспитания, не 
позволяющий детям своевременно развивать физические качества и формировать 
жизненно важные двигагельные умения и навыки на фоне снижения количества часов
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отводимых на занятия по предмету «физическая культура» с 4 часов в неделю о 
средней и старшей группах воспитанников учреждений дошкольного образования до 
двух -  в начальных классах общеобразовательной школы. Также, специалисты 
отмечают, что, вес чаще у дегей, поступающих в школу, отсутствуют качества, 
относящиеся к области физического воспитания, а именно: усидчивости, умения 
напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно корректировать свое эмоциональное 
состояние, переключаться с одной деятельности на другую [2; 7; 9].

В результате на фоне возросших функциональных затрат организма и 
напряжения адаптационных механизмов связанных с увеличением умственной 
нагрузки на фоне продолжающихся процессов роста и развития, показатели 
функционального состояния у детей 7-11 лег в течение учебного процесса имеют 
тенденцию к ухудшению [4; 8]. Также специалисты указывают на кумулятивньш 
характер нарастающего функционального напряжения и утомления учащихся (3, 86].

В настоящее время исследования вопросов организации и содержания 
физического воспитания в педагогических и физиологических науках продолжают 
оставаться особо актуальными [1; 3; 5J. Вместе с тем. большинство педагогических 
технологий и моделей здоровьесберегающей организации урока физической культуры 
разработанных исследователями с конца 90-х годов и до наших дней, выполнены к 
системе медико-биологического знания с опорой на традиционную 
естественнонаучную парадигму медицинской теории. Главная цель данных методик -  
определение индивидуального уровня развития психофизиологической природы 
человека.

В новых социокультурных условиях современного общества организация 
физического воспитания в школе, основанная только на медико-биологических знаниях 
не позволяет снизить негативное воздействие образовательного процесса на учеников.

Таким образом, на наш взгляд, в системе физического воспитания младших 
школьников не решены ряд противоречий К наиболее значимым можно отнести 
следующие:

1. между необходимостью внедрения имеющихся результатов научно- 
пракггических исследований в области теоретико-методологического обеспечения 
общего физкультурного образования и недостаточной разработанностью научно 
обоснованных подходов к реализации этого процесса.

2. между необходимостью формирования физической культуры личноеги, 
воспитания разносторонне развитой личности детей и отсутствием технологий 
формирования мотивационных установок к занятиям физическими упражнениями и 
самосовершенствованию.

Можно полагать, что одной m  причин этого является достаточно выраженная 
фрагментарность исследований. Так. объективным является замечание Чуптыжевой
З.И., что в большинстве работ преобладают попытки преобразования отдельных 
компонентов образовательного процесса в области физической культуры младших 
школьников с решением задач физической подготовленности детей [10, 7[. Виленская 
Т.Н. указывает иа ряд мало изученных аспектов, связанных с повышением качества 
физического воспитания, младших школьников, в том числе: а) отсутствуют 
аргументированные рекомендации но альтернативному содержанию социальных (в 
первую очередь проективных) установок процесса физического воспитания, 
способствующих реальному повышению его эффективности; б) недостаточно разработана 
проблема педагогического контроля физической подготовленности с учетом 
половозрастных особенностей физического развития детей; в) противоречивы данные, 
характеризующие степень физиологичности применяемых средств физической подготовки 
младших школьников с позиций их влияния на состояние опорно-двигательного аппарата
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и травмоопасности, г) фрагментарны сведения об использовании современных подходов к 
оценке срочной эффективности уроков физического воспитания [1,6].

Результаты исследований Ю.В. Науменко указывают на необходимость 
формирования школьного образования укрепляющего здоровье ребенка 
заключающееся в формировании у него совместно с педагогами и сверстниками 
конструктивных способов разрешения трудных жизненных ситуаций как необходимого 
условия сохранения и укрепления их жизнеспособности в рамках целостного учебно- 
воспитательного процесса [6,8].

Все эго не позволяет объективно оценить эффективность и значимость научного 
поиска в этой сфере педагогической деятельности.

Анализ практического опыта и научно-методической литературы указывает на 
необходимость проведения специальных исследований направленных на 
модернизацию процесса обучения младших школьников средствами физической 
культуры основанных на широком применении интегративных научных подходов 
(системный, комплексный) позволяющих более глубоко исследовать теорию и 
практику применения различных физических упражнений на уроках, с учетом 
индивидуально-типологических и морфофуикциональных особенностей развития 
ребенка.
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ОБУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ

В.Н. Аристова
НИУ Высшая школа экономики, Москва, Россия

Наряду с лингвистической и инструментальной компетенциями. » рамках 
изучения иностранного языка и, к частности, французского, на неязыковом факультете 
в вузе, должное внимание уделяется освоению таких компетенций, как общекультурная 
и прагматическая. Последняя подразумевает то, что студент умеет использовать язык в 
определенных функциональных целях в зависимости от особенностей социального и 
профессионального взаимодействия: от ситуации, статуса собеседников н других 
факторов, относящихся к прагматике речевого общения. Общекультурная компетенция 
предполагает готовность студен та к восприятию информации, заложенной в языках 
других культур. В этой связи особую значимость приобретает обучение 
коммуникативному поведению парода изучаемого языка. По справедливому замечанию 
И.А. Стсриииа. «обучение коммуникативному поведению должно осуществляться 
наряду с обучением собственно языковым навыкам при изучения иностранною языка» 
[4J. И, действительно, рассматривая «коммуникативное поведение» как совокупность 
норм и традиций общения определенной группы людей -  то есть то, без чего 
полноценного общения быть пе может, становится очевидной необходимость изучения 
коммуникативного поведения в рамках курса но иностранному языку. Рассмотрим 
доминантные особенности французского коммуникативного поведения и некоторые 
способы работы по их изучению на занятиях по иностранному языку.

Обучение коммуникативному поведению проводится на рецептивном и 
продуктивном уровнях. Целью является знакомство с особенностями французскою 
национального поведения, освоения речевого этикета и умения общаться в тех 
коммуникативных сферах, где реализация тех или иных норм связана с понятием 
вежливого, статусного общения.

Нели обратить внимание па четыре аспекта норм коммуникативно!-о поведения 
(общекультурлые нормы, групповые нормы, ситуативные нормы, индивидуальные 
нормы), 10  необходимо отметить, что наибольшее внимание следует уделять 
общекультурным нормам. Они связаны с ситуациями самого общего плана, 
возникающими между людьми вне зависимости от сферы общения, возраст, статуса и 
т.д.

Приведём некоторые наблюдения над доминантными особенностями 
французского поведения.

Главное, что обращает па себя внимание русских во Франции -  г»то вежливость. 
Французы исключительно вежливы и учтивы по отношению друг к другу. Вежливость 
вошла к жизнь французов и стала частью их бытия. Уже в раннем возрасте дети 
должны творить «Bonjour, Madame», <-S i! vous plait, Madame», «Merei, Monsieur», 
Существует знаменитый юмористический монолог, автор которого -  французский 
юморист, телеведущий и aurcp Гад Эльмалех рассказывает о поведении французов в 
лифте и констатирует, что иногда для того, чтобы подняться на один лаж  француз 
произносит 9 формул вежливосчи. Вы входите в лифт: «Bonjour»- «Bonjour». Слегка 
задев рукав попутчика при входе в лифт: «Pardon» • «Kxcuscz-moi». Спрашиваете, на 
какой ттаж едет Ваш попутчик: «Quel etage?» -«Denxieme» - «Merci». Слегка задеваете
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