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АВТОРИТЕТ ТРЕНЕРА. 

 

Необходимым условием успешного руководства является авторитет. 

Тренер, обладающий авторитетом, пользуется доверием спортсменов, что 

создает благоприятные условия для их плодотворного сотрудничества. 

Авторитет тренера обусловлен его высоким моральным обликом, 

профессионализмом и завоевывается у спортсменов, прежде всего, 

добросовестным отношением к труду, объективным отношением к ученикам. 

Факторы, обусловливающие авторитет тренера, зависят от возраста и 

опыта спортсменов. Новички большое значение придают спортивному 

статусу тренера (если тренер имеет высокие спортивные звания, то у 

учеников складываете» мнение, что он является и хорошим тренером). Кроме 

того, для юных спортсменок важен внешний вид тренера, его вежливость и 

мягкость обхождения с ними. Для опытных спортсменов авторитетен тот 

тренер, который добивается высоких результатов, который профессионально 

компетентен. Личностные качества тренера отходят на второй план. 

Создание авторитета — задача трудная, не решающаяся сразу. Иногда 

этому процессу препятствуют моменты, кажущиеся на первый взгляд 

мелочами. Так, поздравляя после соревнований с заслуженным успехом 

спортсменов, часто забывают поздравить и наградить тренеров, приведших 

их к успеху. Несдержанные руководители могут при неудаче команды 

устроить «разнос» тренеру в присутствии его учеников и т. д. Даже такая, 

казалось бы, мелочь, как оплата питании спортсменов и тренеров на сборах 

может в глазах некоторых спортсменов влиять на авторитет тренера. В 

советское время, например, спортсмены получали на питание больше денег, 

чем тренеры. По этому поводу тренер мужской сборной команды СССР по 

волейболу сказал мне: «Как я могу быть для игроков авторитетом, когда мы 

сидим за одним столом, и им дают больше блюд, чем мне. Мне, естественно, 

не нужно столько еды, сколько им, ведь они тратят на тренировках много 

энергии. Но многие из игроков судят о себе и тренере по тому, сколько им и 

нам дают суточных» 



 Важно, чтобы тренер пользовался авторитетом не только в своей 

команде, но и у начальства, в других клубах. Конечно, не каждый тренер 

сразу может приобрести авторитет, но нельзя забывать, что авторитет 

специалиста, даже молодого, во многом зависит от того, как он себя ведет. 

Более же опытным тренерам, ра6отающим со сборными, следует 

внимательнее относиться к мнению тренеров клубных команд. 

Игнорирование указаний постоянного тренера часто приводит к тому, что 

спортсмен, приезжая со сбора, заявляет о бесполезности занятий. 

Не способствуют созданию и сохранению авторитета частые и порой 

необоснованные перестановки тренеров при неудачах команд. Конечно, 

нельзя отрицать, что смена руководства в момент, когда команда находится в 

кризисном положении и конфликтует с тренером, иногда является 

своеобразным социально психологическим допингом: несколько игр после 

этого могут пройти успешно. Но никакой допинг не создаст фундамента для 

стабильности. Всплеск эмоций проходит, и команда снова вступает в полосу 

неудач, так как причина спад» остается. 

Созданию авторитета способствует также высокий интеллектуальный 

уровень тренера: он должен быть выше, чем у его учеников. 

Тренер должен стремиться одерживать верх в дискуссиях со 

спортсменами по самым различным вопросам, но делать это следует 

ненавязчиво, не подчеркивая своего превосходства. Правда, слишком 

большой разрыв в интеллектуальном уровне тренера и спортсменов может 

препятствовать работе с командой . Поэтому тренер должен работать и над 

интеллектуальным уровнем команды. Большинство спортсменов, имеющих 

богатый опыт и знания в своем виде спорта, нельзя опекать по мелочам, это 

может вызвать у них обиду. Наоборот, именно им тренер может доверить 

часть своих забот. В этом случае они могут стать активными помощниками. 

Такой подход был характерен для выдающегося советского тренера и 

педагога Н.И. Алексеева. Его школа прославилась не только известными 

спортсменами, но и тренерами, которых он вырастил из своих учеников. 



Авторитет тренера не остается без изменений. Он может снижаться, 

часто в связи с ошибочностью прогнозов, сделанных им в отношении 

выступления спортсменов или их прогресса. Например, с целью 

воодушевления спортсмена тренер может ставить перед ним такие задачи, 

которые в отведенный срок оказываются невыполнимыми, поскольку они не 

соответствуют его способностям и уровню подготовленности.  

Типична ситуация, когда главным авторитетом в команде пользуется не 

тренер (как должно быть), а кто-то из членов команды, как правило, это один 

или два самых старших и опытных человека. Особенно это характерно для 

случаев, когда коллектив сложился давно, а тренер пришел со стороны и 

недавно. Возникает риск постепенного ослабления связей «тренер— 

команда». В подобных случаях коллектив позволяет себе вмешиваться в дела 

тренера. Эта ситуация может иметь два исхода: либо тренер не приобретает 

авторитета у команды, она становится плохо управляемой и в конце концов 

тренер вынужден покинуть свой пост, либо возникает конфликт между 

тренером и лидерами команды и при жесткой позиции тренера команду 

должны будут покинуть лидеры. 

Авторитет тренера во многом базируется на уровне его 

профессиональной образованности, который должен неуклонно расти, и на 

технической подготовленности, которая зависит в основном от 

предшествующей деятельности тренера в качестве спортсмена. 

О роли профессиональной образованности тренера для поддержания 

его авторитета знаменитый футбольный вратарь Лев Яшин сказал 

следующее: «Нынешние спортсмены учатся в разных учебных заведениях, но 

большинство, естественно, поступает в институты физкультуры или школы 

тренеров. Поэтому кое-кто из них с тренером может на равных поспорить и 

по сугубо специальным вопросам, сославшись при этом на конкретную 

страницу учебника или возразив ему что-нибудь вроде: "На лекции по 

физиологии говорили иначе". К нынешним нужен иной подход, нужны новые 

методы воспитания. А мы чаще всего идем к ним со старыми, которыми 



пользовались и два, и три десятилетия назад. Те испытаны, проверены на 

тысячах футболистов. Только на других, прежних, не нынешних. В этом все 

дело». 

Роль технической подготовки тренера в создании у спортсменов 

авторитета можно показать на следующем примере. Выдающий тренер по 

легкой атлетике Виктор Ильич Алексеев решил готовить в своей спортивной 

школе метателей молота. Чтобы быть готовым к этому, ему пришлось 

потратить два года на самообучение метанию этого снаряда, при этом потеряв 

многих учеников, перешедших в это время к другим тренерам. Наконец, он 

собрал учеников для первой тренировки и был на ней очень придирчив. Один 

из учеников не выдержал и казал: «Говорить легче, попробуйте сами!» В.И. 

Алексеев взял молот и метнул его, показав высокую технику. После этого 

авторитет тренера был восстановлен. 

Вообще на занятиях по общефизической подготовке в залах он часто 

показывал новое силовое упражнение (наверняка подготовленное им дома) и 

потом просил выполнить его кого-нибудь из самых подготовленных 

учеников. Естественно, у того оно сразу не получалось. Этим самым В.И. 

Алексеев показывал свое превосходство в физической подготовленности, что, 

несомненно, способствовало поддержанию его авторитета. 

Созданию тренерского авторитета мешает формальное положение 

некоторых тренеров детско-юношеских спортивных школ, складывающееся 

стихийно в связи с бригадным методом работы. С наиболее сильными 

спортсменами работает при этом методе только старший тренер. Это нередко 

создает недоверие к профессиональному мастерству других тренеров у тех 

спортсменов, которые не попали в группу старшего тренера. 

 

 

 

 

 



ПСЕВДОАВТОРИТЕТ ТРЕНЕРА. 

Молодые тренеры часто пытаются ускорить процесс создания своего 

авторитета, вступая на ложный путь. Известный педагог А.С. Макаренко 

описал несколько разновидностей псевдоавторитета. 

В основе «псевдоавторитета подавления»  лежит боязнь. Такие тренеры 

забывают, что воспитание не сводится к молчаливому послушанию учеников. 

«Псевдоавторитет расстояния» характеризуется возможно меньшим 

общением тренера со своими учениками. Такие тренеры не учитывают, что 

их успех или неудача являются общими со спортсменами. 

«Псевдоавторитет дружбы» возникает в том случае, когда тренер 

позволяет спортсменам обращаться к себе как к приятелю, низводит 

взаимоотношения со спортсменами до панибратства. 

Существуют тренеры, характеризующиеся отсутствием знания 

методики организации и руководства наряду с недостаточной моральной и 

общей культурой. Вследствие этих недостатков появляются просчеты в 

обучении спортсменов, ошибочные оценки позитивных и негативных 

аспектов работы, что ведет к потере авторитета тренера в коллективе. 

Для примера можно привести молодых неопытных тренеров, многие из 

которых вышли изданного коллектива. Замечено, что для этой категории 

очень сложно абстрагироваться от «недавнего прошлого» и утвердиться в 

роли руководителя, требовательного и достаточно жесткого, как того требует 

современный спортивный уровень. Встречаются тренеры, которые курят при 

спортсменах или вместе с ними проводят свободное время. Хотя внешне 

отношения между такого рода тренером и коллективом представляются не 

конфликтными, а, напротив, товарищескими, отсутствие авторитета и 

уважения отразится неблагоприятно во время соревнований, поскольку 

спортсмен уже не верит в возможности своего тренера. В подобных 

ситуациях недоумение тренера велико, а иногда драматично. Он не понимает, 

почему все оборачивается против него, хотя он старался быть «хорошим 

парнем». 



«Псевдоавторитет чванства», основан на хвастовстве, подчеркивании 

своих прошлых спортивных заслуг. 

«Псевдоавторитет доброты» выражается в уступчивости тренера. 

Один из тренеров женской команды мастеров по волейболу жаловался: 

«Начинаешь давать нагрузки, спортсменки начинают говорить, что я им 

«кислород перекрыл». Снижаешь нагрузки, они в случае неудачи говорят: 

«Ну, вы же сами от нас ничего не требуете». 

«Правдоавторитет резонерства» состоит в том, что тренер поучает 

спортсменов, причем даже в тех вопросах, в которых он некомпетентен. 

«Псевдоавторитет педантизма» выражается в беспрекословном 

соблюдении заведенного порядка, порой не от сознательной 

дисциплинированности самого тренера, а от его бюрократического 

руководства.  

Псевдоавторитет может создаваться тренером и непреднамеренно. 

В результате высказываний спортсменов канадский психолог 

Персиваль построил несколько моделей типов тренеров. Он выделил две 

группы, поместив в одну тренеров с преобладанием отрицательных качеств, а 

в другую — тренеров с преобладанием положительных качеств.  

Среди отрицательных типов были: 

«Оскорбляющий» — тип тренера, которого больше всего не любят. 

«Крикун» — считающий, что успех его работы зависит от величины 

шума, который он создает. 

«Мститель» — внушающий спортсменам, что их неудачи ставят под 

угрозу его мимо и команде, и потому готовый мстить им за недостаточно 

активную работу и старание. 

«Душитель» — хорошо работающий на тренировках, но по мере 

приближения соревнований впадающий в шоковое состояние. 

«Трясун» - теряющий самообладание во время соревнований, 

«закуривает сразу две сигареты». 

«Генерал Кастер» — не меняющий своей тактики и стратегии 



выступления на любых соревнованиях, что и приводит его к поражению, как 

и известного генерала Кастера. 

«Герой» — бросающийся поздравлять своих воспитанников, чтобы все 

видели, кто их тренер. 

«Профессор» — настраивающий себя и своих воспитанников с 

помощью сверхсложных установок и планов на игру. 

Среди других типов тренеров, в шутку выделенных Персивалем, можно 

найти «бормотуна», «тюремщика», «хвастуна», «суеверного», «лодыря» 

(появляется, когда вся работа уже сделана), «обвинителя» (постоянно 

штрафует спортсменов), «Рокни» (считает, что единственный выход — 

накачки), «сверхдруга» и «белую трость» (никогда не знает, что происходит). 

Персиваль приводит также ряд положительных типов тренеров. К 

ним относятся: 

«Поддерживающий» — всегда рядом со спортсменом, готов 

поддержать эмоционально в трудных ситуациях, предостерегает от 

возможных ошибок и ободряет, ориентируя их на будущие успехи. 

«Хладнокровный» — сохраняет спокойствие в напряженных ситуациях 

и принимает мирные решения в условиях стресса, всегда является примером 

самообладании дни своих воспитанников, критические замечания 

высказывает с глазу на глаз и может успокоить спортсменов, если они 

перевозбуждены. 

«Психолог» — может довести спортсменов до оптимального уровня 

возбуждении перед соревнованиями, также успешно руководит командой 

после поражения, может превратить страх в преимущество, понимает 

состояние спортсменов до и во время соревнований. 

«Турист» — контактирует со всеми членами команды, как со 

«звездами», так и с запасными; беседует и работает со спортсменами, 

выступающими удачно, и с теми, у кого есть те или иные проблемы; в курсе 

всех событий, каждому уделяется какое-то внимание.  
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