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Дифференцированный зачет по дисциплине «Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту»  

Задание необходимо выполнить в срок до 30.03.2020 и выслать в электронном 

виде на e-mail: katya-mail95@mail.ru 

ФИО обучающегося________________________________________ 

Курс___________Группа______________ 

Что необходимо сделать: 

1. Сделать конспект лекции 

2. Ответить на все вопросы, после лекции. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА 

 

Виды профессиональной деятельности спортивного педагога 
Спортивный педагог — специалист, работающий в сфере физической культуры и спорта. Выполняет 

функции педагога по физической культуре в образовательных учреждениях, тренера по избранному виду спорта, 

инструктора по фитнесу, инструктора по избранному виду спорта, преподавателя физического воспитания, 
преподавателя спортивных и теоретических дисциплин в высших учебных заведениях. 

Педагогическая характеристика деятельности спортивного педагога рассматривается через ряд понятий: 

виды профессиональной деятельности; функциональные компоненты, этапы осуществления деятельности в учебно-

воспитательном процессе. Кроме этого, через формы деятельности спортивного педагога, профессиональные 

способности, оценку продуктивной деятельности, специфические особенности деятельности спортивных педагогов. 

Виды профессиональной деятельности спортивного педагога представлены в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Физическая культура» (квалификация «Бакалавр»). 

Область профессиональной деятельности спортивного педагога предполагает следующие формы работы: 

– образование в сфере физической культуры и спорта; 

– двигательная рекреация и реабилитация;пропаганда здорового образа жизни; 

– деятельность в сфере услуг, туризма; 

– научно-изыскательские работы; 

– исполнительское мастерство. 

При этом профессиональная деятельность специалиста по физической культуре и спорту направлена на 

изучение и совершенствование физических, психических и функциональных возможностей человека, на разработку 

и утверждение принципов активного и здорового образа жизни, а также на практическую реализацию принципов 

средствами физической культуры и спорта, на формирование личности, ее приобщение к общечеловеческим 

ценностям, ценностям физической культуры и спорта. 

Спортивный педагог готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

– педагогическая; 

– тренерская; 

– рекреационная; 

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская; 

– культурно-просветительская. 

Рассмотрим профессиональные компетенции спортивного педагога. 

Компетенция — динамическая совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, 

необходимая для эффективной профессиональной, социальной деятельности и личностного раз- вития выпускников. 

Компетентность — целостная система личностного осмы- сления знаний, умений и принятых ценностей, 

направленных на применение этих компетенций. 

Выпускник должен обладать общекультурными и профессио- нальными компетенциями. 

Профессиональная  компетентность  спортивного  педа- гога — владение необходимой суммой знаний, 

спортивных умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической 

деятельности, педагогического общения и личности как носителя определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания. 

Рассмотрим подробно необходимые профессиональные ком- петенции для каждого вида деятельности. 

Педагогическая деятельность: 

– способность развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и контроля качества 
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обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1); 

– применение на практике основных учений в области физи- ческой культуры (ПК-2); 

– способность воспитывать у обучающихся социально-лич- ностные качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, комму- никативность, толерантность (ПК-3); 

– умение разрабатывать учебные планы и программы кон- кретных занятий (ПК-4); 

– самостоятельное проведение учебных занятий по физиче- ской культуре с детьми дошкольного, школьного  

возраста и обучающимися в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего и высшего 

профес- сионального образования, организация внеклассной спор- тивно-массовой работы с обучающимися (ПК-5); 

– адекватная оценка физических способностей и функцио- нального состояния обучающихся, выбор 

соответствующих средств и методов двигательной деятельности для коррек- ции состояния занимающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей (ПК-6); 

– проведение профилактики травматизма, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в процессе 

занятий (ПК-7). 

Тренерская деятельность: 

– осознание истоков и эволюции формирования теории спор- тивной тренировки, медико-биологических и 

психологи- ческих основ и технологии тренировки в избранном виде спорта,   санитарно-гигиенических    основ    

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

– способность формировать мотивацию у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у зани- мающихся моральные принципы честной спортивной кон- куренции (ПК-9); 

– способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и психологических 

параметров индивида (ПК-10); 

– умение разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы конкретных занятий в 

сфере детско-юноше- ского спорта и со спортсменами массовых разрядов (ПК-11); 

– самостоятельное проведение тренировочных занятий по избранному виду спорта в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществление профилактики травматизма (ПК-12); 

– владение актуальными для избранного вида спорта технологиями педагогического контроля и 

коррекции, средствами и методами управления состоянием человека (ПК-13). 

Рекреационная деятельность: 

– формирование личности занимающихся в процессе рекреативных форм занятий, приобщение 

занимающихся к обще- человеческим ценностям (ПК-14); 

– умение заинтересовывать население, используя коммуникативные и организаторские способности 

для участия в рекреационной деятельности (ПК-15); 

– самостоятельное проведение рекреационной деятельности в учреждениях различного типа с учетом 

особенностей занимающихся, а также гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-16); 

- умение выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной деятельности и психофизиологического состояния 

на основе данных контроля физических способностей и функционального состояния занимающихся (ПК-17); 

– способность формировать осознанное использование средств физической культуры как фактора 

восстановления работоспособности, обеспечения активного долголетия (ПК-18); 

– реализация программ оздоровительной тренировки для раз- личных контингентов занимающихся, 

включающих в себя технологии  управления  массой  тела,  вопросы  питания  и регуляции психического состояния 

с учетом морфофункциональных, психологических и возрастных особенностей занимающихся с установкой на 

восстановление (ПК-19). 

Организационно-управленческая деятельность: 

– способность составлять планирующую и отчетную документацию, организовывать и проводить массовые 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования (ПК-20); 

– умение практически использовать документы государственных и общественных органов управления в 

сфере физической культуры (ПК-21); 

– умение разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в первичных 

структурных подразделениях (ПК-22); 

– умение составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере физической 

культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23); 

– способность обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении занятий (ПК-24). 

Научно-исследовательская деятельность: 

– способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-25); 

– умение проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон деятельности 

в сфере физической культуры и спорта с использованием апробироанных методик (ПК-26); 

– владение методами  обработки  результатов  исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, способность формулировать и представлять обобщения 

и выводы (ПК-27); 

– способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 
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практической деятельности (ПК-28). 

Культурно-просветительская деятельность: 

– владение  методами   и   средствами   сбора,   обобщения   и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям спор- тивно-рекреационной деятельностью (ПК-29); 

– использование накопленных в области физической куль- туры и спорта духовных ценностей, 

полученных знаний  об особенностях личности занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, фор- мирования здорового образа жизни, потребности в регуляр- ных занятиях (ПК-30); 

– владение приемами общения и умение использовать их при работе с коллективом занимающихся и 

каждым индивидуу- мом (ПК-31); 

– владение приемами формирования через средства массо- вой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей культуры и факторе 

обеспечения здоровья (ПК-32). 

 

 

Функциональные компоненты деятельности спортивного педагога 
Принято выделять следующие компоненты профессиональ- ной деятельности спортивного педагога: 

конструктивный, орга- низаторский, коммуникативный, гностический, двигательный [Ильин, с. 85]. 

Конструктивный компонент деятельности учителя физиче- ской культуры заключается в выполнении 

ряда требований: 

1) формирование личности учащихся, характера и объема их теоретических знаний, двигательных 

умений и навыков; 

2) отбор и последовательное расположение учебного 

материала; 

3) составление программы деятельности учащихся на уроке физической культуры; 

4) программирование учителем своей роли по управлению учебно-практической и познавательной 

деятельностью учащихся. 

Конструктивная деятельность включает в себя поиск и созда- ние оптимальной методики урока физической 

культуры. 

Элементы конструктивной деятельности учителя наглядно проявляются в рамках отдельного урока и 

выражаются в целом ряде умений: 

– предварительное определение и формулировка цели и задач урока; 

– предварительный подбор упражнений, направленных на воспитание физических качеств с учётом 

сенситивных периодов; 

– предварительный подбор подвижных игр, игровых заданий, эстафет, направленных на закрепление и 

совершенствова- ние двигательных действий и на воспитание физических качеств; 

– предварительный подбор разнообразных и наиболее эффек- тивных упражнений по ОФП, определение 

последователь- ности их выполнения и дозировки; 

– определение последовательности этапов обучения и воспи- тания физических качеств; 

– оптимальное сочетание на уроке показа со словесным объяснением; 

– рациональное использование имеющегося инвентаря; 

– осуществление в процессе урока воспитательной работы; 

– координирование в процессе занятия деятельности всего класса и выполнение индивидуальных заданий; 

– развитие активности учащихся [Холодов, Кузнецов, с. 240]. 

– Организаторский компонент деятельности связан с реализацией намеченных планов по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

– Коммуникативный компонент — это умение учителя общаться с учащимися, коллегами по работе, 

родителями, находить рациональные пути взаимодействия с окружающими. 

– Гностический компонент связан с познанием учителем как отдельных учеников, так и коллектива 

класса в целом, с анализом педагогических ситуаций и результатов своей деятельности. 

– Двигательный компонент деятельности отражает прежде всего умение учителя выполнять 

физические упражнения. Правильный показ того или иного физического упражнения, входящего в программу 

обучения, определяет эффективность учебной деятельности школьников. 

 

Этапы осуществления профессиональной деятельности спортивного педагога 

в учебно-воспитательном процессе 
Функции спортивных педагогов рассматривают с позиции умений решать основные задачи физического 

воспитания в соответствии с тремя основными этапами: подготовка к процессу физического воспитания; 

практическая деятельность на уроке; контроль за эффективностью педагогического процесса [Холодов, Кузнецов, с. 

237]. 

Первый (подготовительный) этап направлен на обеспечение условий качественного проведения учебно-
вспитательного процесса в целом и каждого урока в отдельности. Он включает в себя: 
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– разработку плана-графика учебно-воспитательного процесса на год; 

– разработку тематического плана на каждую учебную четверть; 

– разработку планов-конспектов на каждый урок; 

– выбор конкретных средств и методов физического воспитания, форм организации учебного 

процесса (основных, подводящих и специальных упражнений; количества повторений каждого упражнения; 

продолжительности выполнения отдельных упражнений; общепедагогических методов — словесного, наглядного и 

специфических методов обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств). 

На подготовительном этапе деятельность учителя физической культуры направлена на организацию 

целостного учебно-воспитательного процесса и каждого урока. 

Второй этап (практическая деятельность) направлен на управление учебно-педагогической и 

познавательной деятельностью учащихся на уроке, в ходе которого выполняются программные требования по 

физическому воспитанию. Управление деятельностью учащихся включает в себя: 

– организационные мероприятия на уроке (построение класса, сообщение задачи урока, организация 

дисциплины, установка необходимого оборудования и инвентаря, организация безопасности учащихся во время 

выполнения двигательных действий, рациональное распределение учебного времени, уборка мест занятий, 

подведение итогов занятия, сообщение домашнего задания); 

– непосредственно педагогические воздействия (объяснение учебного материала, показ упражнений, 

демонстрация наглядных пособий, помощь учащимся при выполнении двигательных действий); 

– текущий контроль на уроке (оценка и сверка результатов педагогического воздействия с 

запланированными, оперативное устранение замеченных отклонений от плана). 

На третьем этапе (контроль над эффективностью педагогического процесса) деятельность учителя 

физической культуры направлена на анализ и оценку результатов обучения, выявление наиболее рациональных 

путей устранения замеченных недостатков. 

 

Специфика деятельности спортивного педагога 
Деятельность спортивного педагога характеризуется рядом специфических особенностей: 

1. Физическая нагрузка, которая связана с необходимостью показывать физические упражнения; с 

выполнением физической нагрузки совместно с учениками (особенно в походах); с необ- ходимостью страховать 

учеников, выполняющих физические упражнения. 

2. Профессиональная речь: 

– связь с речедвигательной координацией, т. е. с умением одновременно показывать и объяснять 

физические упражнения, не нарушая ни качества его исполнения, ни плавности и выразительности речи; 

– побуждение к действию. При этом действенность слов педагога зависит от профессиональной 

компетентности, культуры общения, интеллигентности и общей культуры; 

– лаконичность речи спортивного педагога связана с дефицитом времени, которое отводится на 

объяснение, т. к. эффективность занятия оценивается по моторной плотности, или двигательной активности 

учащихся; 

– четкость речи обусловлена акустическими особенностями помещений, в которых проводятся учебно-

тренировочные занятия (спортивный зал, бассейн, спортивная площадка); 

– доступность речи проявляется в использования специальной терминологии, команд, которые понятны и 

легко воспринимаются учащимися. 

3. Невербальные средства общения: дополнение речи учителя специальными жестами — в судействе 

соревнований, в организации учебно-тренировочных занятий в условиях акустики большого зала, бассейна, 

стадиона, природного ландшафта. 

4. Психическая напряженность, связанная с шумом от криков занимающихся (особенно на занятиях с 

младшими школьниками). 

Выявлено, что шум в спортивном зале отличается прерывистостью и высокими тонами, вызывает 

психическое утомление у учителя; это, в свою очередь, связано с необходимостью переключения     с одной 
возвратной группы на другую, значительной нагрузкой на речевой аппарат и голосовые связки. Напряженность 

труда также связана с постоянной ответственностью за жизнь и здоровье учеников, т. к. занятия физическими 

упражнениями отличаются повышенной степенью риска получения травм. 

5. Внешне средовые факторы: климатические и погодные условия при занятиях на открытом 

воздухе; санитарно-гигиеническое состояние спортивных классов, залов. 
 

Профессиограмма педагога 
Развитие системы высшего физкультурного образования предъявляет все новые требования к личности 

спортивного педагога, его профессиональному мастерству, нравственному потенциалу, психологической и 

физической готовности к выполнению профессиональной деятельности  [Макеева,  с. 10;  Полиевский,  с. 24]. В 

связи с этим особую актуальность приобретает изучение психолого-педагогической характеристики личности и 

деятельности спортивного педагога, что должно послужить основой его профессионального становления. 

Следует отметить, что термин «спортивный педагог» введен нами не случайно. Он широко применяется в 

научных и популярных как отечественных, так и зарубежных изданиях. 

В педагогической теории требования к педагогу выражаются разными терминами: «профессиональная 



 

пригодность», «профессиональная готовность» [Полиевский, с. 358]. 

Под профессиональной пригодностью понимается совокупность психических и психофизиологических 

особенностей человека, необходимых для достижения успеха в выбранной профессии. Профессиональная 

готовность к педагогической деятельности, кроме профпригодности, включает в себя и уровень умений и навыков. 

В ее составе выделяют психологическую, психофизиологическую и физическую готовность (т. е. 

профпригодность), а также научно-теоретическую и практическую подготовку педагога. 

Идеализированные личностные и профессиональные качества, составляющие понятия профессиональной 

готовности педагога, представляются в виде профессиограммы [Макеева, с. 56; Полиевский, с. 188]. 

Профессиограмма учителя была разработана Е. В. Кузьминой в 1967 г. Требования к личности педагога 

обусловлены совокупностью необходимых социально-профессиональных качеств: высокая гражданская 

ответственность, социальная активность, любовь к детям, подлинная интеллигентность, духовная культура, высокий 

профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, способность к принятию творческих 

решений, потребность в постоянном самообразовании, физическое и психическое здоровье, профессиональная 

работоспособность [Кузьмина, с. 52]. Характеристика личности педагога также связана с проявлением таких 

важных качеств, как убежденность (чувство долга, ответственности, нетерпимое отношение к недостаткам и 

нравственным  порокам  и  др.),  направленность  личности  (интерес к профессии, педагогическое призвание, 

педагогические намерения и склонности), педагогический такт — интуитивное чувство меры, педагогическая 
справедливость — объективность учителя, 

уровень его нравственной воспитанности, авторитет педагога. 

Деятельность учителя представлена тремя взаимосвязанными компонентами: конструктивный (отбор, 

планирование и построение учебного материала); организаторский (управленческий); коммуникативный 

(установление педагогически целесообразных отношений педагога с воспитанниками, педагогами, родителями). В 

профессиограмме ведущее место занимает позиция педагога — система его интеллектуально-волевых и 

эмоционально- 

оценочных отношений к миру. 

Различают социальную и профессиональную позицию педагога. Социальная позиция педагога 

складывается из системы его взглядов, убеждений и ценностных ориентацией. Профессиональная позиция — 

отношение к педагогической профессии, целям и средствам педагогической деятельности. Педагог может 

выступать в качестве информатора, друга, диктатора, советчика, просителя, вдохновителя и т. д. 

Однако  профессиографической  характеристикой  личности и профессиональной деятельности 

спортивных педагогов в современной литературе мы не встретили. В качестве примеров определения приоритетов 

личностного и профессионального развития данной категории специалистов мы можем представить лишь 

неполные, фрагментарные сведения. 

 

Педагогическая характеристика личности спортивного педагога 
Расссмотрим характеристику личности идеального тренера. По мнению Б. Дж. Кретти, спортивный 

педагог должен быть открытым, общительным, эмоционально устойчивым человеком. Он должен обладать 

достаточно высоким интеллектом, иметь раз- витое чувство реальности, быть практичным и уверенным в себе. 

Одновременно это должен быть человек, склонный к новаторству, предприимчивый, самостоятельный, 

предпочитающий сам пред- принимать ответственные решения. 

В процессе анализа результатов различных исследований подчеркивается, что представления об идеальной 

личности тренера существует как у спортсменов, так и у тренеров. Однако  успех    в тренерской работе в 

значительной мере зависит от знаний, которыми обладает спортивный педагог, и от того, в каких он отношениях со 

своими воспитанниками, а также от того, как он передает свои знания. Отмечается, что способность тренера 

выполнять роль, которую ожидают от него воспитанники, в сочетании с его профессиональными знаниями может 

компенсировать некоторые его недостатки. 

Спортивный педагог высокого класса обладает такими личностными чертами, как эмоциональный 

самоконтроль, агрессивность и высокий уровень интеллектуального развития. Он достаточно устойчив, активен, 

имеет твердый характер и определенность взглядов [Кретти, с. 149]. 

Тренер высокого класса характеризуется особым типом поведения — гибким, иногда авторитарным. 

Быстрое восприятие нового, стремление к творчеству, активное общение с коллегами, постоянное 
самосовершенствование — характерные черты спортивного педагога высокого класса. Чрезмерное проявление 

эмоций, характеризующее отсутствие самоконтроля, является нежелательным, т. к. способствует снижению 

результатов педагогического процесса и говорит о неспособности педагога принимать правильные решения в 

сложных ситуациях. 

Индивидуальные свойства личности спортивного педагога оцениваются по следующим качествам: 

– идейно-политические качества (патриотизм, 

интернационализм,целеустремленность,принципиальност); 

– нравственные качества (коллективизм, чувство долга, ответственность, спортивная честь, 

скромность, гуманизм, доброта, порядочность, самокритичность, трудолюбие); 

– эмоционально-волевые качества (активность, мужество, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, решительность, уверенность, смелость, самообладание, выдержка, воля к победе); 

– поведение в коллективе (общительность, доброжелательность, требовательность к другим, 



 

самолюбие, самокритичность, уважительность, оптимальная эмоциональность, отношение к успехам и неудачам, 

умение владеть собой, рассудительность, отзывчивость); 

– отношение к работе (увлеченность, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, 

пунктуальность, творческое отношение к делу); 

– личностно-профессиональные качества (спортивное мастерство, педагогическое мастерство, 

наблюдательность, интуиция, педагогический такт, умение распределять внимание, педагогическое воображение, 

абстрактное мышление, любознательность, дидактические умения, построение взаимоотношений со 

спортсменами, умение прогнозировать, моделировать, авторитетность). 

В зависимости от того, в какой мере эти или прямо противопо- ложные качества присущи спортивному 

педагогу, можно сделать вывод об индивидуальных свойствах его личности, о его характере [Корх, с. 87]. 
Выделяют целый ряд личностных характеристик спортивного тренера, необходимых в его 

профессиональной деятельности. Среди них энергичность, поддержка; ясность требований; поощре- ние к 

активному участию учащихся в процессе тренировки. Кроме этого, сдержанность, образное мышление; поощрение 

к обмену мнениями; доброжелательность, душевная теплота. Исходя из этого, высказывается предположение о 

том, что идеальный тре- нер энергичен, разумно агрессивен, четко выражает свои мысли, достаточно эмоционален 

[Дергач, Исаев, с. 92]. 

 

 

 

Профессиональные способности спортивного педагога 
Деятельность учителя физической культуры во многом опреде- ляется его способностями, которые делятся 

на следующие группы: Педагогическое воображение — способность предвидеть последствия педагогической 

деятельности, прогнозировать разви- тие тех или иных качеств у воспитанников, предугадывая перспек- 

тивы их развития. 

Аттестационные способности — умение распределять свое внимание между несколькими видами 

деятельности одновре- менно. Учителю необходимо следить за содержанием и формой изложения учебного 

материала, развертывая свои мысли, держать в поле внимания всех учеников, реагировать на проявление при- 
знаков утомления, невнимания, непонимания со стороны воспи- танников, отмечать нарушение дисциплины, 

следить за собствен- ным поведением. 

Двигательные способности отражают прежде всего умение учителя выполнять физические упражнения. 

Правильный показ того или иного физического упражнения, входящего в программу обучения, определяет 

эффективность учебной деятельности школьников. 

Дидактические способности — способности передавать учебный материал, делая его доступным. Они 

заключаются в умении учителя реконструировать, адаптировать учебный материал, трудное делать легким, 

сложное — простым. 

Академические способности — способности к изучению соответствующей области наук (теории 

физической культуры, медико- биологического знания, психолого-педагогические). 

Перцептивные способности — талант проникать во внутренний мир ученика. Это психологическая 

наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности школьника и его психического состояния. 

Речевые способности — способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью речи, 

мимики и пантомимики. 

Организаторские способности — умение организовать учеников, формировать их коллектив, 

воодушевить школьников на решение учебных задач. 

Авторитарные способности — умение непосредственно эмоционально-волевым влиянием на учащихся 
добиваться у них авторитета. 

Коммуникативные способности — способность к общению  с учениками, умение найти к ним правильный 

подход, наладить тесные контакты, установить с ними взаимоотношения, целесообразные для осуществления 

педагогической деятельности. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислите виды профессиональной деятельности, к которым должен готовиться 
спортивный педагог. 

2. В чем заключается отличие понятий «компетенция» и «компетентность»? 
3. Дайте характеристику различным видам профессиональной компетентности. 
4. Опишите функциональные компоненты профессиональной деятельности спортивного 

педагога.  
5. Опишите этапы осуществления профессиональной деятельности спортивного педагога в 

учебно-воспитательном процессе. 
6. Назовите специфические особенности деятельности спортивного педагога. 
7. Объясните  смысл  понятий   «профессиональная   пригодность» и «профессиональная 



 

готовность» спортивного педагога? Приведите конкретные примеры. 

8. На основе перечисленных личностных качеств представьте   собственную характеристику 
идеального спортивного педагога. 

9. Какие способности спортивного педагога относятся к педагогическим и 
профессиональным. 
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