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Аннотация: В статье рассматриваются авторские идеи по совершенствова-
нию подготовки будущих тренеров-преподавателей к воспитательной работе 
в ДЮСШ − культурно-историческая теория развития психики человека, ко-
торая базируется на идее о том, что в процессе общения с референтными со-
циальными субъектами содержание коллективных представлений о нормах 
социального взаимодействия становится компонентом индивидуального 
сознания студента, а также основой для его ценностных ориентаций и по-
ступков.
Обосновывается применение системного подхода в педагогике, в соот-
ветствии с которым воспитательная система ДЮСШ интегрирует элемен-
ты спортивного коллектива и условий его функционирования, личность 
тренера, его педагогическое мастерство, общеобразовательную школу, 
семью, спортивных судей и другие составляющие. Результатом целена-
правленного и ситуативного взаимодействия этих элементов является 
развитие личности юных спортсменов в направлении социально жела-
тельных идеалов. Также анализируется использование компетентностно-
го подхода, предусматривающего формирование содержания обучения 
на основе ориентации на конечный результат профессиональной подго-
товки, отраженный через надежные, валидные и операционализирован-
ные показатели.

Ключевые слова: тренер, спортивная школа, воспитательная работа, принци-
пы подготовки будущих тренеров-преподавателей.
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Summary: The article examines the scientific basis of the author’s ideas on 
improving the training of future trainers-teachers for educational work in 
the sport school − the cultural and historical theory of the development 
of the human psyche, which is based on the idea that in the process of 
communication with reference social subjects, the content of collective 
ideas about the norms of social interaction becomes a component of the 
individual consciousness of the student, as well as the basis for his value 
orientations and actions.
The application of a systematic approach in pedagogy is substantiated, 
according to which the educational system of the sport school integrates 
elements of a sports team and the conditions of its functioning, the 
personality of the coach, his pedagogical skills, a secondary school, a 
family, sports referees and other components. The result of purposeful 
and situational interaction of these elements is the development of the 
personality of young athletes in the direction of socially desirable ideals. 
The use of a competence-based approach is also analyzed, which provides 
for the formation of the content of training based on orientation to the 
final result of professional training, reflected through reliable, valid and 
operationalized indicators.

Keywords: coach, sports school, educational work, principles of training 
future coaches-teachers.

Анализ отраслевых нормативных документов, ре-
гламентирующих разработку и использование 
средств диагностики качества высшего образова-

ния будущих тренеров-преподавателей, показывает, что 
критерии оценки качества образования, а также тесты 
и испытания, используемые в практике учебных заве-
дений, которые готовят будущих тренеров-преподава-
телей, не отражают воспитательный аспект профессио-
нальной готовности студентов [3; 14; 4].

Отметим, что при оценивании сформированности 
воспитательных умений будущего тренера-преподава-

теля возникают сложности организационного плана, 
при этом его личностные характеристики вовсе остают-
ся вне поля зрения. Мы отметили также, что имеющиеся 
средства диагностики качества профессиональной под-
готовки не позволяют оценить проявление воспитатель-
ных умений в профессиональной или квазипрофессио-
нальной деятельности [1].

Мы констатировали, что недостатком профессио-
нальной подготовки будущих тренеров-преподавателей 
в контексте формирования у них готовности к воспита-
тельной работе в ДЮСШ является неопределенность 
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признаков этой готовности на уровне УМК1 (ОП) и РУП2, 
а также отсутствие адекватного диагностического ин-
струментария для оценки достигнутого в определенном 
контексте образовательного результата. В качестве не-
достатка также можно отметить отсутствие надлежащего 
отражения в содержательных модулях профессиональ-
но-ориентированных дисциплин профессиональных 
компетенций, которые соотносятся с готовностью буду-
щих тренеров-преподавателей к воспитательной работе 
в ДЮСШ.

Для характеристики общей логико-смысловой схе-
мы подготовки будущих тренеров направим усилия на 
анализ научных трудов, посвященных организации про-
фессиональной подготовки будущих тренеров-препода-
вателей (П.В. Беспалов [1], Р.И. Питько [7], А.М. Дуров, Р.Р. 
Магомедов [2], С.Ю. Николаева [5], Н.Н. Фокина [12], О.В. 
Фадеенко [10], О.В. Павенков [6], Н.Ш. Фазлеев [11], С.Н. 
Шапка, Л.Г. Габуева [13], А.В. Сватьев [9], М.В. Прохорова 
[8], С.Д. Якушева [15] и др.).

Прежде всего, обратим внимание на работу М.В. Про-
хоровой, в которой в качестве модели постановки за-
дач и отбора методов профессионального образования 
специалистов отрасли физического воспитания и спорта 
обосновывается необходимость обращения к личностно 
ориентированной парадигме образования. На практи-
ческом уровне обращение к этой парадигме выражается 
в ориентации на построение индивидуальных траекто-
рий развития студентов соответствующих учебных за-
ведений, удовлетворении их индивидуальных образо-
вательных потребностей и стимулировании их роста с 
опорой на стремление к профессиональному самоопре-
делению, профессиональной самореализации и профес-
сиональной самоактуализации в течение жизни [8].

Отметим, что традиции, заложенные Прохоровой 
продолжают О.В. Фадеенко [10], С.Н. Шапка, Л.Г. Габуева 
[13], А.В. Сватьев [9].

В частности, раскрывая потенциал гуманистической 
парадигмы, А.В. Сватьев, освещает логико-смысловую 
структуру профессиональной подготовки будущих тре-
неров-преподавателей к профессиональной деятельно-
сти. Согласно авторским взглядам, эта подготовка опи-
сывается моделью, интегрирующей три подсистемы. 

Проектная подсистема профессиональной подготов-
ки должна обеспечить гармоничное сочетание ориен-
тиров, определенных в государственных нормативных 
документах, а также результативных признаков подго-
товленности тренеров-преподавателей к профессио-
нальной деятельности, определенных с учетом запро-

сов работодателей [9]. 

Процессуальная подсистема, по мнению А. Сватьева, 
не нарушая принятых в высшем физкультурном образо-
вании нормативов организации учебно-воспитательно-
го процесса, должен обеспечить поэтапный рост уровня 
профессиональной подготовленности будущих трене-
ров-преподавателей. 

При этом в обозначенной подсистеме интегрируются:
 — диагностический этап, направлен на предвари-
тельное изучение физической и психической при-
роды будущего студента в процессе составления 
творческого конкурса государственной предмет-
ной комиссии;

 — адаптационный этап, направленный на стимули-
рование профессиональной самоидентификации 
будущего тренера-преподавателя;

 — идейно-мотивационный этап, на котором проис-
ходит культивирование социально-ценностной 
миссии тренерской профессии;

 — - квазипрофессиональный этап, направленный на 
коррекцию неэффективных стереотипов поведе-
ния будущего тренера на практических занятиях, 
а также в процессе прохождения практик;

 — учебно-профессиональный этап, направленный 
на постепенное расширение содержания спор-
тивно-педагогического совершенствования и са-
мостоятельной работы студентов;

 — опытно-профессиональный этап, направленный 
на культивирование субъектности студентов и ин-
тенсификацию обратной связи между участника-
ми педагогического процесса с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

 — этап профессиональной самореализации, на ко-
тором происходит проектирование и начало ре-
ализации индивидуальной профессиональной 
траектории развития через воплощение приоб-
ретенных потенций в профессиональной деятель-
ности в качестве тренера-преподавателя [9].

Третий, последний компонент модели – это резуль-
тативная подсистема, которая должна обеспечить раз-
работку и использование взаимодополняющих методик 
оценки темпов роста подготовленности будущего тре-
нера-преподавателя на протяжении всей подготовки в 
высшем учебном заведении [9]. 

На наш взгляд, описанная логико-содержательная 
модель отражает имеющиеся реалии профессиональ-
ной подготовки этой категории специалистов и, в опре-
деленной степени, по структурной полноте опережает 
даже логико-структурные схемы, представленные в дей-

1 УМК – учебно-методический комплекс, ОП – образовательная программа
2 РУП – рабочая учебная программа
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ствующих стандартах профессиональной подготовки 
тренеров-преподавателей.

Отметим, что любые нововведения к содержанию 
профессиональной подготовки будущих тренеров-пре-
подавателей реализуются через усовершенствование 
содержания учебных дисциплин, технология совершен-
ствования содержания которых наиболее полно и лако-
нично представлена в работе П.В. Беспалова [1]. Автор 
считает, что в основу любой содержательной линии под-
готовки должен быть положен следующий алгоритм:

 — расширение содержания профессионально-ори-
ентированных дисциплин путем введения компе-
тентностно-ориентированных смысловых моду-
лей;

 — актуализация профессионального интереса сту-
дентов в ходе разъяснения сущности професси-
ональных функций тренера-преподавателя путем 
непосредственного и опосредствованного взаи-
модействия с агентами профессиональной соци-
ализации – преподавателями, спортсменами, вы-
дающимися тренерами;

 — использование нетрадиционных, контекстно ори-
ентированных форм лекций, направленных на 
приобретение студентами когнитивной основы 
признаков готовности;

 — воспроизводство социально-психологических и 
операционных особенностей тренерской деятель-
ности, выступают средством освоения ее содержа-
ния, организационных форм, ценностей и норм;

 — реализация взаимодополняющих методик ком-
плексного контроля, ориентированных на оценки 
профессиональных знаний, психологических и 
профессиональных качеств будущих тренеров-
преподавателей [1].

Реализация описанных составляющих алгоритма 
подчинена логике технологической модели, состоит из 
подготовительного, базового, деятельностного и обоб-
щающего этапов [1]. Отдельные элементы описанного 
выше алгоритма подготовки тренера-преподавателя к 
определенным аспектам профессиональной деятельно-
сти видим в работах Н.Ш. Фазлеева, по мнению которого 
процесс подготовки будущих специалистов физического 
воспитания и спорта к организации деятельности ДЮСШ 
будет успешным при таких организационно-педагогиче-
ских условиях:

 — определение особенностей профессиональной 
ориентации студентов на основе диагностики 
профессиональных (в частности, управленческих) 
компетенций;

 — направление содержания профессионально ори-
ентированных учебных дисциплин и производ-
ственной практики на подготовку студентов к 
выполнению типовых функций организации дея-
тельности ДЮСШ;

 — использование специфических активных форм и 
методов обучения в формировании целевых при-
кладных признаков готовности;

 — насыщение научно-исследовательской работы 
студентов проблематикой организации деятель-
ности ДЮСШ;

 — интенсификация обратной связи между участни-
ками педагогического процесса средствами дис-
танционных технологий [11].

Итак, видим, что на сегодня систематизированы со-
держательная основа профессиональной подготовки 
будущих тренеров-преподавателей; заложены предпо-
сылки создания универсальной системы для построения 
содержательной линии подготовки будущих тренеров-
преподавателей (имеется в виду подготовка к той или 
иной профессиональной функции или отдельной дей-
ствия), основой для которой выступает трансформация 
содержания учебных дисциплин. 

Отметим, что описанные выше алгоритмы подготов-
ки постоянно совершенствуются. Так, например, в по-
следних публикациях предлагается совершенствование 
профессиональной подготовки за счет:

 — конкретизации целевых ориентиров профессио-
нальной подготовки тренеров-преподавателей, 
определенных на основе уточнения содержания 
производственных функций, типовых задач про-
фессиональной деятельности, а также признаков 
профессиональной готовности [15];

 — отображения общей логико-структурной схемы 
подготовки будущего тренера-преподавателя с 
использованием возможностей программного 
комплекса учебных дисциплин на основе образо-
вательных платформ (типа MOODLE и проч.) [15];

 — внедрения инновационных компьютерных тех-
нологий для визуализации учебной информации, 
формализации знаний о предметном мире [4];

 — применения активных методов обучения, в част-
ности, использование метода педагогической 
ситуации [7].

Итак, проведенный анализ научных источников пока-
зал, что современная подготовка тренеров-преподавате-
лей строится на основе гуманистической парадигмы. При 
этом универсальная логико-смысловая схема подготовки 
будущих тренеров предусматривает поэтапное вхожде-
ние в профессии, через постепенное «введение» студента 
в профессиональный мир, создание условий для форми-
рования в его сознании представлений о том, как нужно 
действовать в той или иной профессиональной ситуации, 
реализацию этих представлений в практической деятель-
ности, а также диагностику соответствия представлений, 
знаний, умений студента требованиям профессии.

Вместе с тем, анализ научных источников по пробле-
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матике подготовки будущих тренеров-преподавателей к 
воспитательной работе в ДЮСШ выявил, что на сегодня 
в достаточной степени не разработаны следующие мето-
дические аспекты:

 — содержание учебного процесса, направленного 
на формирование готовности к воспитательной 
работе в ДЮСШ;

 — особенности индивидуальных учебных траекто-
рий будущих тренеров-преподавателей ДЮСШ, 
обусловленные видами спорта, которым они за-
нимаются и в котором собираются работать после 
окончания вуза;

 — методы установления эффективности формиро-
вания у будущих тренеров-преподавателей готов-
ности к воспитательной работе в ДЮСШ.

Проведенный анализ различных РУП и УМК позволил 
констатировать, что при разработке учебных программ во 
многих физкультурно-спортивных вузах формированию 
признаков готовности будущих тренеров-преподавателей 
к воспитательной работе в ДЮСШ не уделяется должно-
го внимания. Наиболее общая логико-смысловая схема 
формирования готовности будущих тренеров-преподава-
телей к воспитательной работе должно предусматривать 
поэтапное и постепенное привлечение студента к воспи-
тательной деятельности, создание условий для форми-
рования в его сознании представлений о том, как нужно 
действовать в той или иной профессиональной ситуации, 
реализацию этих представлений в практической деятель-
ности, а также диагностику соответствия представлений 
и воспитательных умений требованиям повседневной 
профессиональной деятельности. Хотя среди широко ис-

пользуемых методов и форм учебного процесса, которые 
иногда направляются на формирование воспитательных 
компетенций студентов – разновидности лекций, практи-
ческие занятия, самостоятельная и индивидуальная рабо-
та, педагогическая практика, а также ролевые и деловые 
игры, дискуссии, диспуты, решение педагогических ситу-
аций и моральных дилемм и т.п., на сегодня остаются не-
достаточно научно обоснованными методические основы 
подготовки будущих тренеров-преподавателей к воспита-
тельной работе в ДЮСШ, что и определяет перспективные 
направления научного поиска. 

В плане создания методической системы формиро-
вания готовности к воспитательной работе будущих 
тренеров-преподавателей перспективными концептами 
(инновационными идеями, которые имеют в себе твор-
ческий смысл) выступают:

 — разработка и внедрение дополнительных моду-
лей конкретных дисциплин цикла профессио-
нальной подготовки, а также совершенствование 
содержания учебной практики;

 — внедрение средств мотивации студентов к про-
фессиональному развитию;

 — насыщение учебного процесса квазипрофесси-
ональными ситуациями, которые учитывали бы 
особенности вида спорта, которым занимается 
будущий тренер-преподаватель;

 — создание условий для тренировки эмоционально-
волевой саморегуляции психического состояния 
студентов;

 — разработка деятельностно ориентированного 
диагностического инструментария.
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