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             Для достижения цели конкретной направленности в обозначенной 
выше теме необходимы два условия: первое – учитель (преподаватель) 
обладающей необходимой суммой знаний и умеющий быть востребованным; 
второе – учащиеся осознанно выходят на понимание личностной 
потребности в обретении знаний и умений на уровне жизненной 
необходимости. Для того чтобы эти два условия стали теоретико-
практической целостностью в достижении ожидаемой положительной 
результативности взаимодействия учителя и ученика, должно происходить 
действие многогранное по содержанию, вызывающее взаимный интерес с 
обеих сторон. Крылатые слова «учитель работает творчески» подразумевают, 
что под его началом дети увлечены учебной деятельностью все в равной 
степени, ни зависимо от индивидуальных способностей и возможностей.  
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Аннотация. В статье «Духовность как профессионально-личностное 

качество учителя физической культуры», автор основное внимание обращает 
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на состояние духовности, духовной культуры учителя физической культуры 
как показателей способности педагога отдавать свою сердечность, доброту, 
любовь подрастающему поколению и на этой основе  формировать у 
школьников ценности физической культуры, здоровья и здорового образа 
жизни. 

Ключевые слова: духовность, духовная культура, профессиональное 
развитие, духовные ценности, учитель, здоровье, здоровый образ жизни. 
 

В современных условиях развития нашего общества образование 
является наивысшей ценностью человечества. В связи с этим возрастает 
значимость и важность профессии учителя, объектом деятельности которого 
является человек, его духовный мир, суть которого составляют общие 
эмоционально-интеллектуальные свойства человека, связанные с его 
способностями, мышлением на уровне абстракций, его сознанием, 
мировоззрением [3].  

Отечественные и зарубежные ученые считают, что понятие «духовный 
мир человека» значительно шире понятия нравственность. В.И.Слободчиков 
и Е.И.Исаев [4] отметили, что духовность – это способность 
руководствоваться в своем поведении высшими ценностями социальной, 
общественной жизни, следование идеалам истины, добра и красоты. 
Нравственность есть одно из измерений духовности человека. Именно 
благодаря духовности нравственные законы внутри человека действуют 
сильнее, чем давление любых внешних обстоятельств  

Понятие «духовность», как профессиональное качество учителя, 
отображает степень человечности при проявлении профессиональной 
компетентности, что направлено на духовное развитие школьников. 
Одухотворенными становятся не только профессиональные, но и личностные 
качества учителя, его индивидуальные увлечения, стремления 
(Б.З. Вульфов) [1]. 

Состояние духовной культуры педагога-профессионала является 
индикатором культуры мышления, чувств, поведения, вокруг которой 
профессиональные знания, умения и навыки составляют потенциал духовно-
творческой индивидуальности учителя. 

При этом духовность, духовная культура выступают показателем 
способности педагога отдавать свою сердечность, доброту, любовь другим в 
проекции формирования смысла жизни у подрастающего поколения, что 
проходит в соответствии с доминирующей в обществе системой ценностей. 
На законодательном уровне основной конструкт базовых национальных 
ценностей составляет Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России [2], согласно которой  одним из 
национальных приоритетов является укрепление духовности и 
нравственности в соответствии с современным национальным 
воспитательным идеалом, а основной целью воспитания в сфере личностного 
развития является обеспечение готовности и способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию. При этом духовно-
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нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 
задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 
компонент социального заказа для образования.  

В области физической культуры у школьников формируются ценности 
физической культуры как основы укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха.  

Особая миссия в формировании у подрастающего поколения ценностей 
быть здоровым, гармонически физически развитым, мотивированным на 
систематические занятия физическими упражнениями, повышение статуса 
оздоровительной физической культуры  возлагается на учителя физической 
культуры.  

Отмечаем, что духовная культура учителя физической культуры в 
процессе профессиональной деятельности, выступает совокупностью 
высокого уровня профессиональной подготовки и духовного состояния 
личности учителя. Активный, творческий характер самого процесса  
развития духовной культуры вытекает из специфики профессиональной 
деятельности, направленной на реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования [5] на 
уровне личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
физической культуре, а также реализацию содержания комплексной 
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов [6], что связано с 
формированием теоретико-методических знаний, двигательных умений и 
навыков освоения различных разделов программы, развитие физических 
качеств и все это на фоне формирования у школьников мотивации на занятия 
физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни и стремление к 
самосовершенствованию, саморазвитию, достижению физического 
совершенствования.  

Однако при этом учитель физической культуры – это многогранная 
личность, которая одновременно выступает и профессионалом, который 
хорошо владеет содержанием учебного предмета по физической культуре, и 
воспитателем, и психологом, и старшим товарищем, наставником, пример 
которого вдохновляет школьников. Поэтому учителю физической культуры 
самому необходимо быть примером для подражания в плане физической и 
двигательной подготовки, дисциплинированности, ведении здорового образа 
жизни, проявлении высоких личностных качеств. 

Отмечаем, что результаты профессиональной деятельности учителя 
физической культуры измеряются определенными периодами, где основной 
единицей отсчета выступает 5 лет (повышение квалификации), а именно: 
молодой специалист, когда профессиональный опыт ограничивается 5-ю 
годами; период профессионального становления – от 5 до 10 лет, специалист 
физической культуры - от 10 до 15 лет;  период профессиональной зрелости – 
от 15 до 20 лет и старше 20. В определенные нами периоды происходит 
процесс профессионального развития личности учителя физической 
культуры. При этом меняется степень сознательности, просвещенности и 
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культурности учителя в соответствии с требованиями профессии, которая с 
одной стороны предъявляет высокие требования к уровню физической, 
технической подготовки, владению содержанием программного материала, а 
с другой – личностным качествам учителя физической культуры, ведению 
здорового образа жизни.  

В процессе проведенного нами исследования было установлено, что 
все опрошенные категории учителей физической культуры (100%) ведут 
здоровый образ жизни, где доминируют активные занятия физическими 
упражнениями, а приоритетными ценностями для учителей выступают 
ценности здоровья и здорового образа жизни, наряду с ценностями семьи, 
нравственности и духовности.  

Уровень своего физического здоровья по 10 бальной шкале на 9,3 балла 
оценили учителя категории от 10 до 15 лет; на 8,3 балла – от 15 до 20 лет; на 
8,2 - свыше 20 лет и на 8,0 – до 5 и от 5 до 10 лет. Следовательно, все 
категории учителей физической культуры имеют высокий уровень 
физического здоровья, что позволяет им с высокой продуктивностью решать 
задачи физического воспитания школьников различных возрастных групп. 

Учителя физической культуры оценили по 10 бальной шкале уровень 
состояния своей духовно-нравственной культуры на 8,4 балла. При этом 
самый высокий уровень отметили учителя категории свыше 20 лет – 9,1 
балла.  

По мнению учителей в физическом воспитании школьников наиболее 
приоритетные ценности здоровья – 83,3%; духовно-нравственной культуры – 
75% и патриотизма – 66,6%. При этом на необходимость духовно-
нравственного воспитания школьников в процессе физического воспитания 
указали все категории опрошенных учителей.  

На уроках физической культуры именно эстетическое воспитание 
может содействовать формированию у школьников духовности и духовной 
культуры, на что указали 92% учителей, принявших участие в 
анкетировании.  

На вопрос, в каких группах классов целесообразно формировать 
духовно-нравственные ценности 75% учителей категории свыше 20 лет 
отметили, что во всех группах классов; остальные категории учителей 
отметили, что преимущественно в 5-9 классах и 24% - 1-4 классах. При этом 
личностные качества учителя физической культуры влияют на 
результативность воспитания учащихся на уроке физической культуры  

В качестве вывода отмечаем, что в воспитательном процессе генерация 
учителем физической культуры духовних ценностей быть здоровым и 
красивым, вести здоровый образ жизни, а также их эффективная трансляция 
в процесс созидания физического образа школьников, формирование 
мотивации гармонического духовно-физического развития, может составить 
фундамент взаимодействия духовной и физической культуры как учителя, 
так и ученика. Доминирующую роль в этом взаимодействии играет духовная 
культура, которая отображает внутренний мир человека, ценности, идеалы, 
культурные смыслы жизни и творчество по законам красоты.  
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Духовную культуру учителя физической культуры можно 
рассматривать и с позиций отражения ценностных установок, 
доминирующих в обществе, а также в регулятивном плане как основу для 
гуманизации учебно-воспитательного процесса по освоению содержания 
физической культуры.  

В этом аспекте важное значение имеет личностное духовное развитие и 
формирование у учителя ценностей быть здоровым и красивым как 
эстетического компонента духовно-нравственного развития, где важное 
значение имеет ведение учителем здорового образа жизни, систематические 
занятия различными системами физических упражнений.  
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