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2 " І ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность темы исследования, расширение социаль-

но-педагогических функций спорта повышает актуальность 

исследований деятельности тренера и различных сторон его 

подготовки. 

В данной работе освещается вопрос дидактической под-

готовленности тренера по легкой атлетике. 

Легкая атлетика является одним из основных видов спор-

та и широко используется в советской системе физического 

воспитания. Многообразие видов этого спорта привлекает к 

занятиям большую массу детей и молодежи. Легкая ат^дтика 

объединяет много естественных и яизненновакных движений, 

но в тоже время, содержит значительное количество очень 

сложных в координационном отношении упражнений. Поэтому 

при обучении и тренировке спортсменов технике спортивно-

го движения уделяется большое внимание. 

Научная новизна. Проведенными исследованиями впервые 

определен состав дидактических умений тренера по легкой 

атлетике, доказано наличие специфики в проявлении этих 

умений у тренеров в зависимости от спортивной квалифика-

ции их учеников и координационной сложности- изучаемого ими 

движения. Определена взаимосвязь и взаимозависимость отде-

льных дидактических умений. 

Изучено оостояние подготовки с по г шал истов тренеров по 

легкой атлетике и соответствие этой 1 дготовки запросам 

практики. В этой связи рассмотрен вопрос о широкой и уз -
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кой специализации в подготовке квалифицированных тренеров 

по легкой атлетике. 

Практическая значимость. На основании выявленных зако-

номерностей и специфических особенностей дидактических зре-

ний тренера, в зависимости от спортивной квалификации уче-

ников, а также координационной сложности изучаемых движе-

ний, в работе даются практические рекомендации, направ-

ленные на улучшение качества подготовки молодых специалис-

тов. 

Предмет исследования. Предметом исследования являлась 

деятельность тренера по обучению спортсменов технике легко-

атлетических упражнений. 

Гипотеза. Наряду с общими закономерностями проявления 

у :.-енеров дидактических умений, имеются частные, связан-

ные с особенностями контингента и технической сложностью 

изучаемого движения. Вскрытие частных закономерностей поз-

волит улучшить процесс подготовки и совершенствования 

физкультурных кадров. 

Для доказательства выдвинутой гипотезы необходимо было 

решить следующие задачи: 

1 . Определить арсенал дидактических умений тренера. 

2. Определить значимость конкретных дидактических уме-

ний в работе тренера по легкой атлетике. 

3. Определить взаимосвязь и взаимозависимость в проявле-

нии дидактических умений. 

4. Определить степень выраженности дидактических умений 

у студентов ПЮЛИФК. специализирующихся по легкой атлетике, 

и установить соответствие уровня их дидактической подготов-

ленности запросам практики. 
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Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов, рекомендаций, приложений; включает 160 стр. маши-

нописного ™екста, 16 рисунков и 20 таблиц. Библиографический 

указатель оодержит 267 литературных источников, включая 

52 зарубежных специалистов. 

Содержание диссертации. Для решения поставленных задач 

использовались следующие методы исследований: изучение 

литературных данных, педагогические наблюдения, стандар-

тизированное интервью и беседа, анкетирование и шкалиро-

вание, независимые характеристики, изучение архивных ма-

териалов и учебных программ, обработка полученных -энных 

методами математической статистики. 

У ч и т ы р я я многообразие видов легкой атлетики, и с целью 

достижения более точного анализа при обработке данных наб-

людений, анкетирования и шкалирования, тренеры были разде-

лены наа две группы "А" и "Б". 

Группу "А" составили тренеры, обучавдие спортсменов в 

основном технике бега на средние и длинные дистанции. Бег 

I.а эти дистанции близок к естественному и не является тех-

нически сложным. 

Группу "Б" составили тренеры, обучающие прыжкам, мета-

ниям, опринтерскому бегу и бегу с барьерами, то-есть ви-

дам координационно более сложнш, по сравнению с техникой бе 

та на средние и длинные дистанции. 

Предполагая наличие специфики в проявлении дидактичес-

ких умений не только в овязи с координационной сложностью 

изучаемого движения, но и в зависимости от спортивной ква-

лификации учеников, каждая группа ("А" и "Б") была разде-

лена иа две подгруппы I • П. 
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Первую подгруппу ("Ал" и "Б]-") составили тренеры, учени-

ки которых имеют спортивную квалификацию от юношеских разря 

ДОВ ДО П -ГО включительно. В'1 ;рую подгруппу (ИА2" и " ! > > " ) 

ооставили тренера, ученики которих имеют спортивную квали-

фикацию от 1 - г о разряда и выше. 

Наблюдения гроводились в два этапа. Цель первого этапа 

наблюдений состояла в проверке, уточнении и дополнении дан-

ных, полученных в результате анализа и обобщения литературы. 

Цель второго этапа наблюдения заключалась в определении до-

минанты выявленных умений. 

Однако, наблюдения не позволили в достаточной мере чет-

ко определить количественное значение выявленных дидактичес-

ких умений. Для решения этой задачи было проведено анкетиро-

вали тренеров с использованием семибалльной шкалы. 

Опросом было охвачено 263 тренера по легкой атлетике из 

разных городов Советского Союза. Из общего числа опрошенных 

25,63^ ооставили тренеры, имеющие стаж тренерской работы до 

5 лет , 30,78^ - от 5 до 10 лет, 22,22* - от 10 до 15 лет, 

14,53^ - от 15 до 20 лет и 6,84# тренеры, имепцие стаж рабо-

ты более 20 лет . Восемь тренеров имеют звание заслуженный 

тренер республики. 

Состав дидактических умений и их значение 

Обобщенных исследований о составе дидактических умений 

тренера в ли', ратуре нет . Оовещался вопрос о специфике обуче-

ния физическим упражнениям (П.Ф.Лесгафт, Г.А.Люпперон, Н.Г, 

Озолин, Дж.К.Мак-Керди, А.А.Тер-Овянеслн и мн .др . ) . Изуча-

лись отдельные общие дидактические положения применительно к 
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конкретным видам спорта: принципы, методы, организация обу-

чения (и.Н.Решетень, Т.Н.Васильева, Н.А.Максимова и д р . ) . 

Наиболее шпроко обсуждался вопрос сочетания методов "показа" 

и "объяснения" (В.В.Белинович, С.В.Янанис, Е.Н.Сурков, И.М. 

Онищенко и мн .др.) , а также вопрос приоритета расчлененного 

и целостного методов обучения (Н.Г.Озолин, В.М.Дъячков, В.П.Фи 

лин, л.И. Дурсенев и мн .др . ) . Таким образом мы не находим 

прямого ответа на вопрос: "Какие дидактические умения необ-

ходимы тренеру для руководства процессом обучения?" Однако, 

на основании изучения данных отечественной и зарубежной ли-

тературы нами выделены дидактические умения тренера, приз-

наваемые необходимыми для успешной его деятельности по обу-

чению спортсменов. С целью проверки, уточнения и дополнения 

полученных данных были проведены наблюдения за работой тре-

неров по легкой атлетике, сопровождающиеся беседами и ин-

тервью. 

При проведении первого этапа наблюдений (без учета ква-

лификации спортсменов) был выявлен общий арсенал дидакти-

ческих умений тренера. В результате составлен перечет-, основ 

них умений тренера. 

Для качественной оценки значимости выявленных дидакти-

ческих умений использовалась методика вычисления индексов, 

предложенная А.Г.Здравомнеловым с соавторами (см.табл.Т) . 



- 7 -
Таблица I 

умения 

'Преимущественно 
| гладкий 61/ 

подгруппы 

I i А2 

Лругие виды легкой 
атлетики 

подгруппы 
" Вт Г ь 

1 . Определить логи-
ческую последователь 
ность упражнения 643 (8 ,5) 

2 . Кратко и доходчи-
во объяснить упражне-
ние 771 (2) 

3 . Образно сравнить 329(17,5) 

4 . Создать ассоциа-
ции о имеющимся двига-
тельным опытом 186 (20) 

5 . Выловить упраж-
нение правильно 614 ( I I ) 

6 . Показать в целом j 
о различной скоростью | 
и акцентом на узловые j 
части и элементы '286 (19) 

7 . Показать упражне-
ние по частям (по эле-
ментам) 329 (17,5) 

8 . Разделить упраж-
нение на составные 
элементы 414 (15) 

9 . Выделить основ-
ной элемент техники 629 (10) 

10. Оказать практи-
ческую псыощь спортом* 
ну (вовремя наклонить, 
подтолкнуть, удержать 
и т . д . ) 457 (141 

786 (6) 

905 (1 ,5) 

357(16,5) 

703 (9) 

757 (6) 

459 (18,5) 

548 (12,5) 459 (18,5) 

452 (15) 

167 (20) 

235 (19) 

238 (18) 

010 (5) 

357 (16,Ь) 

811 (5) 

514 (15) 

324 (20) 

527 (14) 

824 (4) 

4S6 (16,5) 

813 (4) 

875 (1,5) 

3?3 (19) 

417 (17) 

479 (14,5) 

167 (20) 

458 (16) 

479 (14,5) 

770 (5) 

521 (ТЗ) 
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(продолжение) 

I I . Предвидеть В 0 3 М 0 1 

ные затруднения в овла-
дении техникой движе-
ния 400 (16) 548 (12,5) 622 (12) 625 (12) 

12- Подобрать упраж-
нения с переходом от 
простых и легких к бо-
лее трудным 671 (?) 619 (10) 689 (10) 708 (7) 

13. Подобрать имита-
ционные упражнения 643 (8,5) 524 ( 1 4 ) 730 (7) 688 ( 9 , 0 

14. Подобрать систе-
му разнообразных упраж 
нений на развитие дви-
гательных качеств 514 (13) 643 (9) 662 ( I I ) 708 (7) 

15. Выбрать меото 
для наблюдения 743 (3.5) 881 (3) 892 (1 ,5) 708 (7) 

16. Видеть ошибку 886 ( I ) 905 (1 ,5) 892 (1 ,5) 854 (Я) 
17. Видеть причину 

ошибки 743 (3.5) 857 ( 4 ) 878 (3) 87 ̂  (1 ,5) 
18. Анализировать 

технику выполненного 
упражнения с учетом 
возрастных особеннос-
тей 729 (5,5) 667 (8) 716 (8) 646 ( И ) 

19. Анализировать 
технику с учетом ин-
дивидуальных особен-
ностей 729 (5,5) 7 3 8 ( 7 ) 595 (13) 6«8 (9 ,5) 
20. Заставить выпол-
нить задание 529 (12) 571 ( I I ) 486 (16,5) 3 5 4 (18) 
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В табл.1 даны индексы значимости дидактических умений 

для разных подгрупп тренеров (для удобства восприятия все 

индексы в таблице умножены аа Ю 3 ) , в скобках указано ран-

говое место умения в соответствуюцей подгруппе. Коэффициент 

конкордации ) показал высокую достоверность ( </~ ^ 0,05) 

степени согласия в ранжировании умений 

\л/А1 = 0,792; \Л/А2 = 0 , 7 3 4 ^ ^ = 0,746; \ л / % = 0,785. 

Для подгруппы тренеров AJ наибольшую значимость имеют 

следугацие умения: уметь видеть ошибку (0,886), уметь крат-

ко объяснить (0,771) , выбрать место для наблюдения (0,743), 

видеть причину ошибок (0,743); одинаковую значимость имеют 

умения анализировать выполненное упражнение как с учетом 

воз. астных, так и с учетом индивидуальных особенностей 

(0 ,729) . 

Все вышеуказанные умения следует считать ведущими в 

обучении. Значимость их для всех рассматриваемых подгрупп 

тренеров будет оставаться высокой, также как и ранговое 

место. Некоторое колебание в значимости замечается в уме-

ниях анализировать технику упражнения с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, что, мы считаем, вполне е с -

тественным, учитывая биологические факторы развития и рос-

та учеников. Постепенно доминирует умение анализировать тех-

нику с учетом индивидуальных особенностей, так как техника 

все больше приобретает индивидуальный характер. Это положе-

ние согласуется с аналогичным общим выводом Белиновича В.В.: 

"Техника выполнения двигательных действий всегда имеет ин-

дивидуальный характер. Эта индивидуальность мало заметная 
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в начальном периоде обучения и тренировки, в дальнейшем 

становится ярко выраженной"^ 

В рассматриваемой подгруппе тренеров низкую значимость 

обнаруживают умения: создать ассоциации с имеющимся двига-

тельным опытом (0.186) и показать упражнение в целом (0,286). 

что объясняется особенностью изучаемого материала. Бег -

движение естественное, и целостное представление о нем чело-

век получает еще на ранних этапах своей лизни. Что же каса-

ется создания ассоциаций с имекздимся собственным двигатель-

ным опытом, то те ощущения, которые испытывает новичок, -

еще г.:ало дифференцируемы и не глубоко осознаны. У тренеров 

той же группы (А), но работающих с квалифицированными спорт-

сменами, отмечается возрастание значимости отдельных дидак-

тических умений: достоверен рост значимости умения кратко 

объяснить ( X < 0 ,01) , умения создать ассоциации с имеющим-

ся двигательным опытом ( о/, < 0 ,001) . Наблюдается тенден-

ция в росте значимости умений: выделить основной элемент 

техники, подобрать упражнения на развитие двигательных ка -

честв, выбрать место для наблюдений, определить логическую 

последовательность упражнения, видеть причины возникающих 

ошибок. 

Таким образом, па этапе спортивного совершенствования, 

по сравнению с этапом первоначального обучения, повышается 

значимость многих дидактических умений. Это объясняется тем, 

что деятельность тренера по обучению спортсмена технике дви-

жения на этом этапе становится более сложной, а следователь-

но, и требование к развитости у него тех или иных умений 

повышается. Однако, на этапе спортивного совершенствования 

15 Белинович В.в. Принципы и метода обучения двигательным 
действиям в процессе Физического воспитания. Авторе*, 
док.дис. , м . , 1959, с . 2 4 . 
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наблюдается спад значимости умений, связанных с показом 

техники. С ростом спортивной, квалификации учеников отмеча-

ется тенденция спада значим эти умения тренера показать уп-

ражнения, умения разделить упражнение на составные элемен-

ты и умения оказать практическую помощь. Вышеуказанные уме-

ния характеризуют особенность работы тренера со спортсме-

нами невысоких разрядов. 

Для тренеров подгруппы Б^ наибольшую значимость имеют 

умения: выбрать место для наблюдения и видеть ошибку, индек-

сы равны 0,892; видеть причину ошибок (0.878); выделить ос-

новной элемент техники (0 ,824) . Таким образсм, независимо 

от координационной сложности изучаемого движения на началь-

ных этапах обучения и совершенствования, наивысшую значи-

мост для тренера имеет один и тот же состав умений. 

С ростом спортивного мастеротва достоверно падает 

(оС <• 0,01) значимость в деятельности тренера умения выпол-

нить упражнение, также как для тренеров группы А. Достовер-

но возрастает значимость умения кратко объяснить ( оС. < 0 ,05 ) . 

С такой же достоверностью возрастает значимость умения ви-

деть причину возникающих ошибок. В этой подгруппе тренеров 

существует достоверное различие ( оС < 0,05) в значимости 

умения показать целиком и умения показать по частям. С рос-

том спортивного маотерства учеников большую значимость при-

обретает умение показать по чаотям, тогда как на начальных 

этапах обучения наблюдалась обратная картина. 

Анализируемая подгруппа тренеров обучает своих учени-

ков сложным в координационном отношении спортивный движени-

ям. Кш< правило, нячимащие спортсмены не имеют достаточно 
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четкого представления о движении в целом, и перед тренером 

стоит задача создать у ученика целостное представление о 

движении, "то согласуется с мнением А.П.Пуни, В.В.Еелинови-

ча, Н.Г.Озолина, А.А.Тер-Ованесяна, В.Г. Алабина и др. Со 

спортсменами высшей квалификации тренер отрабатывает отдель -

ные моменты техники, поэтому на этом этапе приобретает боль-

шое значение показ отдельных элементов, поз, то-есть показ 

по частям. Но следует отметить, что в целом для тренера с 

ростом спортивного мастерства его учеников несколько меня-

ется значимость умений связанных с показом упражнения. 

Проведенные исследования показали, что тренер при обу-

чении спортивной технике выделяют основной элемент движения, 

который является предметом пристального внимания не .ТОЛЬКО 

на этапе первоначального обучения, но и на этапе спортивно-

го совершенствования. Этим объясняется достовернее различие 

значимости умения выделить основной элемент от значимости 

умения разделить упражнения на составные элементы. 

Это различие достоверно для тренеров подгруппы А2. где 

коэффициент различия Т * 5,954, что соответствует Р = 99,9^; 

для ПОД1РУППЫ 1>£ - Т = 3,314, Р = 99^; для подгруппы Б2 -

Т = 3,261 при Р » 99^. В подгруппе А̂  также отмечается эта 

тенденция - Т = 1 ,772. 

В литературе неоднократно поднимался вопроо: "Что важ-

нее в работе тренера, уметь показать упражнение или уметь 

его объяснить?" Анализ данных, полу иных в результате 

наших исследований (табл.2) свидетельствует о том, что зна-

чимость умения объяснить выше значимости умения показать. 

Существующее различие в высокой степени достоверно на птчн» 
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спортивного совершенствования Р - 99,99.', однако, в работе 

со спортсменами массовых разрядов только нам. іается подоо-

ная тенденция. 

При опрос : многие тренеры указывали на тот факт, что 

постепенно утрачивается способность правильно покачать ' <*.к-

аику спортивного дв ежен шт. Исследования Г..Пионера (ГДР) по-

казали, что у значительной части студентов старших курсов 

(по сравнению с их результатами на первых л в д к у р с а х ) сни-

зился уровень спортивно-технической подготовленности И СВЛ-

занной с этим способностью демоне тировать упражнения. Осо-

бенно большой процент таких учащихся отмечен среди женского 

контингента. 

Таким образом, с прекращением процесса интенсивной 

тренировки и утраты спортивной Формы, наблюдается до&ольно 

быстрый процесс снижения возможностей правильно демонстрпо-

вать технику спортивного движения. 

Как правило, тренер использует показ упражнения не в 

целом, а отдельных его элементов, на что указывалось многи-

ми тренерам- . Следует отпятить, что если тренер с годами 

утрачивает возмодш ;ть показать правильно технику, то он 

может успешно восполнить это, используя наглядные пособия 

с помощью современных технических средств. Из вышеизложен-

ного можно сделать вывод, что ведущим критерием подготовки 

специалиста-тренера должно быть умение объяснить упражне-

ние. 

При проведении второго этапа наблюдений бшш отмечены 

отличия в проявлении дидак'- лчеоких умений у тренеров,, обу-

чаицих технике упражнений различной координационной сложнос-

ти. 
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При дифференцированном подходе к тренерам, работаю-

щим со спортсменами раэноЛ квалификации, было установлено: 

- выраженность выявленных дидактических умени" у тре-

неров, работающих с различным контингентом, не одинакова. 

Прослежлэается зависимость степени выраженности отдельных 

умени? тренера от спортивной квалификации его учеников. 

Меняется также характер проявления некоторых умений. Р рабо-

те со спортсменами высокой квалификации используется показ 

"сравнительный", т - -есть наряду с показом правильного вы-

полнения элемента техники движения, показывается упражнение 

о присущими данному спортсмену отклонениями. Этим обеспечи-

вается творческий поиск индивидуальных особенностей техни-

ки спортсмена. На начальных этапах обучения используется 

много подводящих, имитационных упражнений, что позволяет 

тренерам реализовывать педагогический принцип - "от просто-

го к сложному". 

- Наблюдается некоторое отличие в выраженности отдель-

ных дидактических умений у тренеров, работающих о бегунами 

(средние и длинные дистанции), по сравнению с тренерами, ра-

ботаздими со спортсменами по всем другим видам легкой атле-

тики, что свидетельствует об обусловленности дидактической 

деятельности тренера конкретны/, содерг лнием работы. В рабо-

те о бегунами (средние и длинные дистанции) меньше исполь-

зуется подводящих упражнений. Все общепринятые упражнения 

бегуна: бег с высоким подниманием бедра, семенящий бег и др. 

также редко применяются в тренировке бегунов на средние и 

длинные дистанции, тогда как в других видах легкой атлетики 

подводящие и имитационные упражнения используются на каждой 

технической тренировке. Однако, вышеуказанны* тренерам ' чще, 
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чем другим, приходится прибегать к умению заставить учени-

ков выполнить задание, особенно если оно соп(..игенно с боль-

шим усилием воли. 

- В проявлении некоторых дидактических умениП обнару-

живается внутренняя логическая связь. Например, чтобы повы-

сить траекторию полета в прыжках в длину, тренеры нередко 

перед ямой для прыжков ставят барьер, чтобы одновременно с 

прыжком в длину преодолеть заданную высоту. Но с успехом ис-

пользовать такой прием в обучении тренер может тогда, когда 

ученики овладели подводящими управлениями и освоили толчок. 

В противном случае, тренер не сможет заставить выполнить за-

дание, так как ученикам очень трудно будет преодолеть чувст-

во страха. 

легкой атлетике специальной терминологии мало и тре-

неры часто используют специфически образные выражения. Од-

на и таже ошибка разными тренерами отмечается по-разному: 

"Клюнула носом", "Нырнула", "Сложилась" и др . , данные выра-

жения имели место при констатации ошибки, связанной с непра-

вильной постановкой ноги в момент толчка в прыжках в длину. 

Поэтому умение кратко обменить упражнение предполагает нали-

чие у тренера большого запаса образных сравнений. 

рзаимосвязь и взаимозависимость в проявлении 

учитывп результаты, анализируемые в предыдущем разде-

ле, рассмотрим взаимосвязь наиболее значимых дидактических 

умений для каждой подгруппы тренеров. 

Ранее был доказан рост значимости в тренерской паботе 

умения кратко объяснить по мере возрастания спортивного мас-

некоторых дид ктических умений 

I ^ г ш л г д т щ ^ д 



- 17 -

герства учен..ков. Взаимосвязь между умением кратко объяснить 

и умением образно сравнить, неоднозначна в работе со спорт-

сменами различной квалификации. В результате корреляционного 

анализа установлено, что для подгруппы тренеров А̂  сущест-

вует слабая недостоверная связь между этими двумя умения -

ми - / • = 0,181. Однако, с ростом спортивного мастерства уче-

ников эта связь становится умеренной и преобретает достовер-

ный характер - г - 0,372 при Р = 95%. Подобная картина наб-

людается ц для подгоупп тренеров Бц и Б2» Коэффициенты хор-

реляция между двумя рассматриваемыми умениями соответствен-

но имеют значения: Г 0,384 и г = 0,457. И в том, и в дру-

гом случае коэффициенты достоверны с точностью Р = 99^. 

Регрессионный анализ показал, что в работе со спортсменами 

высокого уровня спортивного мастерства, умение кратко объяс-

нить реализуется в тесной связи с умением образно сравнить. 

На этапе первоначального обучения эта свя-ь значительно 

слабее. 

При проведении наблюдений нам;: отмечалост, что исполь-

зование образного сравнения специфично для каждого тренера. 

Спортсмены, как бы, привыкают к той образности, которую ис-

пользует тренер, соотносят эту образность с кинестезически-

ми ощущениями и поэтому могут дифференцированно подходить 

к используемой тренером образности на основании уже имепце-

гося двигательного опыта. Возможность такого анализа прихо-

дит не сразу. Поэтому, целесообразно широко использовать 

образное сравнение для достижения краткости объяснения при 

работе со спортсменами, имеющими достаточно богатый двига-

т ч н й опыт. Важно, чтобы у тренера был богатый и разнооб-

разный запое возможных образных сравнений, что необходимо 
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учесть при подготовке специалистов. 

В работе тренеров имеет исключительно ва;-„..ое значение 

умение видеть ошибки и умегля видеть их причины. Мы поста-

вили задачу определить взаимосвязь данных умений с умением 

предвидеть возможные затру даения и умением выбрать место для 

наблюдений. 

Анализируя матрицы ин?еркорреляики нами обнаружена дос-

таточно тесная и достоверная связь умений видеть ошибку и 

предвидеть возможные затруднения только в работе тренеров • 

о новичками и со спортсменами нев;_ оких разрядов. Для под-

группы тренеров А̂  - г - 0,422, А2 - г » 0,271; 

% - г * 408, Еу - г = 216. 

Полученный результат объясняется тем, что на ранних 

этапах обучения проявляются общие закономерности возникно-

вения ошибок, то-есть допуокаются ошибки, свойственные бс ъ -

шинству занимающихся. В учебниках по видам спорта приводят-

ся наиболее характерные ошибки, которые допускаются нович-

ками. Часто эти ошибки связаны с возраотньг и особенностями 

занимающихся На этапе высшего спортивного мастерства обна-

руживается большая индивидуализация техники, и, складываю-

щийся собственный стиль выполнения спортивного движения. 

Выявлена значительная достоверная связь между умением 

видеть ошибку и умением выбрать место для наблюдений, для 

подгруппы тренеров А £ • г " 0,677, А2 0,852, 

^ - г = 0,606, % - Г •= 0,5', 9 при Р = 99,9%. Для определе-

ния темпов роста значимости умения выбрать место для наблю-

дений, в связи с ростом значимости умения видеть ошибку, бы-

ли вычислены уравнения регрессии для всех подгрупп трене-

ров. 
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В результате регрессионного анализа показано, что о 

ростом значимости умения ъадеть ошибку значительно возраста-

ет значимость умения правильно выбрать место для наблюдений. 

Анализ матрицы интеркорреляции позволил установить, что 

существует сильная зависимость в проявлении умений видеть 

ошибки и видеть причины этих ошибок. Коэффициенты корреляций 

для подгрупп тренеров равны: А1 - Г= 0,756; А2 - Г" 0,865; 

Е[ - Г - 0,704; Б2 - г = ° '887 . 

Существующее различие между ними недостоверно и общий 

коэффициент корреляции оавен 0,806, что указывает на большую 

тесноту связи в проявлении этих умений. Учитывая связь рас-

сматриваемых умений, можно сделать вывод, что развитие и про-

явление этих умений идет параллельно. Это может быть учтено 

при выработке критериев оценки подготовленности специалистов. 

Степень выраженности одного умения может служить основанием 

для оценки степени выраженности другого. 

К вопросу о широкой и узкой специализации в 
подготовке квалифицированных тренеров по легкой 

атлетике 

Исследование показало, что больше половины студентов 

легкоатлетов Щ0ЛИФК (53? всех выпускников) начинают свою 

тренерокую деятельность в детско-юношеских спортивных шко-

лах. За период о 1972 по 1976 г . в институты получили рас-

пределение - 9 , 8 5 ? , в общеобразовательные школы и профессио-

нально-технические училища - 6 , 8 5 ? , призваны на военную 

службу - 9 , 8 5 ? , получили свободное распределение - 7 , 8 5 ? . 

Прочие распределения составили - 1 2 , 6 ? . 

Следует обратить внимание на достаточно большой процент 
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раопределения в учебные заведения страны - 16,7?. Проведен-

ные наблюдения за работой преподавателей вузе.» и изучение 

школьных программ, по которым работают учителя Физкультуры, 

позволило установить, что для успешной работы преподавате-

лей и учителей необходима широкая подготовка по многим видам 

спорта и по легкой атлетике в чьзтности. 

Основная масса студентов - выпускников начинают рабо-

тать непосредственно тренерами. 

Многие авторы считают, что ранняя специализация в легко-

атлетических видах опорта на дает ощутимых результатов и, в 

то же время, может нанести ущерб общему гармоническому разви-

тию детей (В.М.Дьячков, В.И.Алексеев, Н.Г.Озолин, H.H.Пресс 

и д р . ) . 

•'аши исследования, а также обобщение опыта тренерской 

работы, анализа документов о распр- делении студентов HIOJJflK 

специализации легкая атлетика и высказывания ряда авторов 

по вопросу о начале узкой специализированной подготовки де-

тей, позволяют сделать вывод о необходимое.« вести широкую 

подготовку специалистов - тренеров по легкой атлетике. Узко-

специализированная .одготовка студентов легкоатлетов, кото-

рая ведется в настоящее время я П10ЛИФК, не может быть приз-

нана оправданной. 
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' В Ы В О Д Ы : 

I . Одним из показателей иро^вссионалыюго мастерства 

тренера является наличие у него определенного состава дидвк-

ТИ1ОСКИХ умений. Определен состав дидактических умений спе-

циалиста на примере тренера по легкой ат.г^тике (табл.1) . 

П. Дидактические умения тренера отражает особенности 

методики его работы. 

1 . Проявление тех или других дидактических умений тре-

нера во многом определяется уровнем подготовки контингента, 

с которым он работает, и характером учебного материала: 

- в работе с новичками и со спортсменами массовых разря-

дов важны все рассмотренные в диссертации умения (табл.1) , 

степень выраженности которых характеризует мастерство тре-

нера. 

- Для тренеров, работающих со спортсменами высокой ква-

лификации достоверно возрастает значимость следующих умений: 

кратко и доходчиво объяснять, соз-ать ассоциации с уке имею-

щимся двигательным опытом, видеть причины возникающих оши-

бок. 

2 . В работе тренеров преобладает объяснение над пока-

зом. Однако, в работе со спортсменами массовых разрядов о т - ' 

мечается только тенденция к подобному различию, тогда как 

на этапе спортивного совершенствования указанное различие 

выоокой степени достоверно ( оС 0 ,001) . 

3 . Определена зависимость между отдельными дидактичес-

кими умениями тренеров при работе с различным контингентом. 

- В работе тренеров со спортсменами высокой квалифика-

ции умение кратко объяснять, в определенной степени, реали-
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зуется через умение образно сравнить. В работе тренеров оо 

спортсменами масоовой квалификации эта зависимость меньше. 

- В работе тренеров со спортсменами высокой квалифика-

ции умение согнать ассоциации с имеющимся двигательным опы-

том, частично реализуется посредством умения образно срав-

нить. При работе с новичками и со спортсменами массовой 

спортивной квалификация рассматриваемая зависимость проявля-

ется слабее. 

- й работе тренеров со спортсменами массовой квалифика-

ции установлена достоверная связь (Р = 99?) умения видеть 

ошибку и умения предвидеть возможные затруднения. 

4. Выявлена существенная связь в проявлении некоторых 

дидактических умений, обеспечивающих творчески? характер дея-

тель; Х!ти тренера. 

- Определена тесная связь уг.: лил видеть ошибки и умения 

видеть причины этих ошибок ( г Ж 0 ,806) . 

- С повышением значимости умения видеть ошибку сущест-

венно возрастает значимость умения выбрать место для наблю-

дений. Пайдсла тесная корреляционная овязь этих двух умений. 

- С повышенной значимости умения выбрать место для 

наблюдений, возрастает значимость умения предвидеть возмож-

ные затруднения в овладении техникой движения. 

5. Есть основание предположить, что в работе трекера в 

зависимости от спортивной квалификации его учеников, выделя-

ется группа умений характерных для этапа формирования двига-

тельного навыка и этапа его дальнейшего совершенствования. 

Этот вопрос требует дальнейшего специального глубокого изу-

чения. 
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Ш. При 'подготовке тренерских кадров процесс формирова-

ния дидактических умений должен подлежать строгому контро-

лю. Критерии сформированности отдельных умений должны быть 

идентичны для всех участников процесса подготовки специа-

листа. 

1 . В современной практике подготовки кадров обнаруже-

ны достоверные различия (Р = 95?) в оценках выраженности 

дидактических умеьий при самооценке (оценка студентов инсти-

тута физкультуры) и экспертной оценке (оценка преподавателей 

групп), что несомненно затрудняет контроль за процеооом 

формирования дидактических умений у студентов. 

2 . Достоверно различается выраженность дидактических 

умений студентов применительно к виду узкой специализации и 

выраженности тех же умений в видах легкой атлетики, не яв-

ляющихся видами специализации, что свидетельствует об узко-

специализированной подготовке специалиста-тренера по легкой 

атлетике в институте. 

3. Результаты проведенных исследований, обобщение опы-

та тренерской работы, аналиг документов о распределении 

специалистов, а такие публикаций ряда авторов по вопрооу о 

начале узкой специализированной подготовки детей, позволяют 

сделать вывод о необходимости более шиокой подготовки спе-

циалистов-тренеров по легкой атлетике, чем это имеет место.в 

настоящее время. 



- 24 -

С П И С О К 

опубликованных работ по теме диссертации 

1 . Соколова И.П. Отражение специфики педагогической 

деятельности тренера в литературе.- Материалы конференпии 

молодых ученых ГЦОЛИФКа (24-25 апреля 1975 г . ) - М.,1975. 

2 . Соколова И.П. Выраженность дидактических умений у 

отудентов. -Сб. Основы профессионального мастерства учите-

ля физической культуры.- Тезисы докладов Всесоюзной научной 

конференции (14-16 октября 1976 г . ; -Ульяновск, 1976. 

3 . Решетень И.Н.. Овчинникова Г.А.. Соколова И.П. 

Совершенствование дидактической подготовки студентов инсти-

тутов физической купьтуры. - Сб. научных трудов. Совершен-

ствование системы подготовки и повышения квалификации кад-

ров по физической культуре и спорт; . - М., 1977. 

4. Решетень И.Н.. Овчинникова Г.А.. Никитина Е.Д.- Со-

колова И.П.. Фролова М.И. Элементы профессиональной подго-

товки тренера,- Сб.научных трудов. Совершенствование систе-

мы подготовки и повшекия квалифи-ации кадров по физической 

культуре и спорту. - М.,1977. 

5 . Соколова И.П. Дидактические умения тренера.- Лег-

кая атлетика, 1977, № 12. 

6 . Зерхошанокий к,. В.. Соколова И.П. Взаимосвязь и 

взаимозависимость в проявлении дидактических умений в рабо-

те тренера. - Теория и практика физической культуры, 1977, 

* 12. 



- 25 -

7 . Соколова И.П. Состав дидактических умений и их зна-

чение в работе тренера. - Сб. Совершенствование системы под-

готовки кадров по физической культуре и спорту,- Тезисы док-

ладов Всесоюзной научной конференции, (львов, 3-5 октября 

1978 г . ) . - М.,1978. 

Тип 9с ЧАО М З - ЮС. 


