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Введение 

 

Многообразие экономических и социокультурных изменений в 

современном российском обществе оказывают существенное влияние на 

образование, в связи с чем в этой сфере возникает проблема 

совершенствования квалификации педагогических кадров.  

Сегодняшняя социальная действительность и ряд нормативных 

актов, среди которых Профессиональный стандарт педагога [51], 

предъявляют высокие требования к профессии: стране необходимы 

специалисты, которые обладают определенным набором 

профессиональных знаний и умений в сочетании с инновационностью 

мышления и способностью применять все это на практике. Потребность в 

компетентном специалисте, владеющем основами педагогического 

мастерства и творчества, осознание важности фундаментальных знаний, 

общечеловеческих ценностей, побуждают ученых заниматься изучением 

профессиональной компетентности специалиста, особое влияние на 

совершенствование которой приобретают его ценностные ориентации. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» отмечается: «Нравственность педагога, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам — всё это имеет 

первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут 

эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для 

обучающихся пример нравственного и гражданского личностного 

поведения. В педагогическом плане среди базовых национальных 

ценностей необходимо установить одну, важнейшую, 

системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям 



 

      
 

— ценность Педагога» [22]. Таким образом, на основе нравственного 

примера педагога осуществляется организация социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, что подтверждает актуальность изучения ценностных 

ориентаций в контексте профессиональной компетентности.  

В учреждениях развитию ценностных ориентаций педагогов не 

уделяется должного внимания. Это подтверждает исследование, 

проведенное в г. Красноярске, которое показало, что наиболее 

приоритетные в современном постиндустриальном обществе ценности 

«инициативность» и «независимость» во всех общеобразовательных 

учреждениях занимают одинаково низкие позиции. Авторы исследования 

пришли к выводу, что «работа у учителей школ является каким-то 

травмирующим фактором, по поводу которого есть напряженность, и 

вследствие этого им сложно определиться в значимости ее для себя» [38]. 

Так же они отмечают, что работа как таковая, в силу сложной 

экономической ситуации, чаще всего интересует молодых специалистов 

лишь как источник материального достатка.  

Однако такой подход к профессии исключает возможность успешной 

реализации специалиста.  Так, Л.И. Барбашова считает: «Одним из 

показателей развития ценностных ориентаций является осознание 

педагогом своего высокого предназначения, понимание предъявляемых 

требований, повышение культурного уровня. Динамичность 

общественного развития предполагает, что полученные знания не 

являются определяющими на весь период профессиональной 

деятельности, а существует необходимость непрерывного образования, 

постоянного совершенствования профессиональной компетентности» [9]. 

Таким образом, к вопросу развития ценностных ориентаций 

личности педагога обращались многие исследователи, но на данный 

момент недостаточно изучен механизм их влияния на повышение уровня 



 

      
 

профессиональной компетентности с учетом специфики осуществляемой 

деятельности. 

Формирование ценностных ориентаций особенно актуально для 

педагогов, работающих в социально-реабилитационных учреждениях: 

социальном приюте, социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних, центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации [57]. В 

социально-реабилитационной сфере, учитывая особые условия труда и 

невысокие заработные платы, ценности профессиональной деятельности 

играют важнейшую роль, на которой и держится ведущая потребность 

служить своей профессией на благо окружающих, которая ориентирует 

профессионально-личностную активность специалиста в достижении этой 

гуманитарной цели.  

Всё вышесказанное позволяет обозначить противоречия между:  

- возрастающими требованиями современного общества к личности 

педагога и его готовностью адекватно реагировать на предъявляемые ему 

требования; 

- влиянием ценностных ориентаций на совершенствование 

профессиональной компетентности педагога и недостаточной 

осознанностью педагогом роли ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

- потребностью в развитии ценностных ориентаций, определяющих 

профессиональную состоятельность педагога, и отсутствием критериев и 

инструментария их определения.  

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему: 

каковы научно-теоретические основы и условия эффективного 

совершенствования профессиональной компетентности педагога на основе 

развития его ценностных ориентаций? 



 

      
 

Отсюда сформулирована диссертационного исследования 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога на 

основе развития его ценностных ориентаций». 

Цель исследования – повысить уровень профессиональной 

компетентности педагога социальной сферы на основе разработанной 

авторской программы «Развитие ценностных ориентаций педагога 

социальной сферы». 

Объект исследования – профессиональная деятельность педагога 

социальной сферы. 

Предмет исследования – совершенствование профессиональной 

компетентности педагога. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что 

совершенствование профессиональной компетентности педагога 

социальной сферы будет эффективным, если:  

- совершенствование профессиональной компетентности педагога 

происходит на основе развития его ценностных ориентаций; 

- выявлены и обоснованы педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность формирования профессиональной компетентности педагога 

социальной сферы; 

- разработана и апробирована программа повышения квалификации 

для сотрудников. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать научную психолого-педагогическую 

литературу по теме и изучить теоретические основы совершенствования 

профессиональной компетентности педагога. 

2. Определить и внедрить педагогические условия эффективного 

формирования профессиональной компетентности педагога социальной 

сферы на основе развития его ценностных ориентаций. 



 

      
 

3. Разработать и апробировать программу повышения квалификации 

для педагогов приюта «Дельфин». 

4. Провести экспериментальное исследование профессиональной 

компетентности педагогов приюта для детей и подростков «Дельфин», 

проанализировать полученные результаты. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили: 

– исследования, посвященные изучению процесса развития 

профессиональной культуры педагога в условиях специализированного 

учреждения для детей-сирот (А.В. Гумеров, А.Н. Легкобытова, А.З. 

Минахметова [40]; В.Л. Кабанов [31], Е. И. Свириденко [57],); 

- работы по проблеме развития ценностных ориентаций педагога 

(Л.И. Барбашова [9], Н.Б. Шмелева [70], Е.Р. Ярская-Смирнова [72]); 

- труды, раскрывающие особенности формирования условий, 

оказывающих влияние на протекание педагогического процесса 

(В.И. Андреев [5], Т. Н. Чекмарёва [68]). 

Методы исследования: 

– теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по 

исследуемой проблеме, сравнение;  

– эмпирические: педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, анкетирование и тестирование; 

– математические: качественный анализ результатов исследования, 

графическое представление экспериментальных данных. 

Экспериментальная база исследования - государственное казенное 

учреждение самарской области «Тольяттинский социальный приют для 

детей и подростков «Дельфин».  

Диссертационное исследование осуществлялось в несколько этапов.  

На первом этапе (2018 год) изучалась научная психолого-

педагогическая литература, публикации по проблеме исследования, 

нормативные документы; проводилось исследование современного 

состояния проблемы.  



 

      
 

На втором этапе (2019 год) осуществлялся поиск решения проблемы 

исследования, проводилась экспериментальная работа, разрабатывалась и 

апробировалась программа повышения квалификации. 

На третьем этапе (2020 год) продолжалась опытно-

экспериментальная работа, осуществлялась качественная и количественная 

обработка экспериментальных данных, оценивались результаты, 

публиковались научные статьи, формулировались выводы и 

рекомендации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем изучены 

основные характеристики профессиональной компетентности педагога в 

приюте на основе его ценностных ориентаций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

представления о профессиональной компетентности педагога социальной 

сферы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования изложенных теоретических положений, а также 

разработанной и внедренной программы повышения квалификации в 

реальной практике учреждений социальной сферы.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Уровень профессиональной компетентности педагога 

социальной сферы зависит от уровня развития его ценностных ориентаций, 

наиболее важными из которых являются толерантность, гуманизм, 

саморазвитие, социальная активность. 

2. Компонентами профессиональной компетентности педагога 

являются: мотивационно-волевой (мотивы, цели, потребности, ценностные 

установки), функциональный (знания о способах педагогической 

деятельности), коммуникативный (умения ясно и четко излагать мысли, 

убеждать, аргументировать, организовывать и поддерживать диалог) и 

рефлексивный (способность к самопознанию). 



 

      
 

3. Наиболее эффективные педагогические условия, 

способствующие совершенствованию профессиональной компетентности 

педагога на основе развития его ценностных ориентаций, это: рефлексия 

педагогического труда; совместное профессиональное творчество 

(проекты, гранты, методическое объединение); использование методов 

обучения и воспитания, активизирующих развитие толерантности всех  

участников образовательного процесса;  личностно-ориентированное 

взаимодействие педагогов и воспитанников;  разработка и апробирование 

программы повышения квалификации с психологической составляющей, в 

частности, ориентированной на самопринятие и самоуважение;  

организация и участие в благотворительных мероприятиях (на культурном, 

экологическом,  социально-экономическом, социально-политическом 

уровне). 

4. Анализ результатов эксперимента, который показал, что 

проведенная работа способствовала повышению уровней 

сформированности компонентов профессиональной компетентности: 

количество специалистов, находящихся на высоком уровне, увеличилось 

на 14 %; на среднем уровне – на 9 %, а на низком – снизилось на 23 %. 

Личный вклад заключается в участии во всех этапах проводимой 

исследовательской работы, в изучении состояния проблемы, в 

выступлениях на научно-практических конференциях, в подготовке 

научных публикаций по исследуемой проблеме. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена использованием положений современной психолого-

педагогической науки и практики; взаимодополняющим сочетанием 

теоретических и эмпирических методов исследования, адекватным 

подбором диагностических методик.   

Структура и объем работы: магистерская диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка литературы, приложения, 

содержит 2 таблицы и 12 рисунков. 



 

      
 

 

 

 

ГЛАВА 1. Теоретические основы совершенствования 

профессиональной компетентности педагога  

1.1 Сущность понятия «профессиональная компетентность» 

 

В научной психолого-педагогической литературе по проблеме 

профессиональной компетентности отмечается не одно, а два основных 

понятия – компетентность и компетенции. Исследователи отмечают, что 

данные понятия обладают многосторонним, разноплановым и системным 

характером. Различие данных понятий наиболее подробно обосновано в 

глоссарии Федерального Государственного образовательного стандарта. 

Указано, что компетенция складывается из знаний, умений и навыков, 

необходимых человеку, а также из опыта практической работы; а уже 

умение их применять в профессиональной деятельности называется 

компетентностью [44]. 

К проблеме формирования профессиональной компетентности 

обращались А.Г. Бермус [13], И.А. Зимняя [29].  Эти авторы 

рассматривают данную проблему через существующие профессиональные 

требования к педагогу. Другой точки зрения придерживался 

А.В. Хуторской, который писал, что профессиональная компетентность 

должна отражаться через определенную структуру образовательного 

стандарта [67].  

Анализ научной психолого-педагогической литературы позволяет 

выделить несколько различных точек зрения на проблему формирования 

профессиональной компетентности. Одни исследователи рассматривают 

профессиональное становление с позиции личности педагога, другие - с 

позиции его деятельности, третьи – с позиции результативности 

профессиональной подготовки. Так, профессор Т.Г. Браже [16] выделяет в 



 

      
 

определении профессиональной компетентности личность педагога, 

рассматривая её внутреннюю целостность, в которой профессиональное и 

личное качество человека тесно связаны системой ценностей. Г.К. Селевко 

[58] придерживаются схожей точки зрения и считают, что под 

компетентностью чаще всего понимается интегральное качество личности, 

проявляющееся в способности и готовности решать возникающие 

жизненные проблемы. 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов отмечают, что 

педагогическая профессия является преобразующей и управляющей. 

Исследователи считают: «Для того, чтобы управлять развитием личности, 

нужно быть компетентным. Поэтому понятие профессиональной 

компетентности педагога они определяют как единство его теоретической 

и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности, как одну из характеристик его профессионализма» [60]. 

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. считают: 

«Профессиональная компетентность учителя – владение необходимой 

суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его 

педагогической деятельности, педагогического общения и личности 

учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического 

сознания; совокупность знаний, опыта, умений гибкого владения 

педагогической технологией, нахождения оптимальных средств 

воздействия на ученика с учетом его потребностей и интересов, прав и 

свободного выбора способов деятельности и поведения» [37]. 

Особое внимание исследователи уделяют проблеме достижения 

нового качества образования, которое заключается в достижении 

компетентности всех его субъектов. К примеру, О.В. Акулова   в 

исследовании отмечает: «Если педагог готов к инновационной 

деятельности, то происходит не только развитие ценностных ориентаций, 

но и изменения всех компонентов процесса обучения на нескольких 

уровнях: самого процесса обучения, образовательной среды школы, 



 

      
 

социокультурной ситуации развития субъектов процесса обучения» [3]. 

А.П. Тряпицына считает: «Чтобы произошли эти изменения в образовании 

и, в том числе, в непрерывном образовании, необходимо учитывать 

следующие факторы:  

- чувство собственной социальной значимости обучающегося и 

обучаемого; 

- совершенствование профессиональной компетентности, в основе 

которой лежит развитие ценностных ориентаций педагога» [64].  

В исследованиях Н.Х. Розова [55] проблема профессиональной 

компетентности специалиста рассматривалась как совокупность трех 

аспектов: 

«1) смысловой – включает адекватность осмысления ситуации в 

общем культурном контексте, то есть в контексте имеющихся культурных 

образцов понимания, отношения, оценки; 

2) проблемно-практический – обеспечивает распознание ситуации, 

адекватную постановку и эффективное выполнение целей, задач, норм в 

данной обстановке; 

3) коммуникативный – концентрирует внимание на адекватном 

общении в ситуациях культурного контекста и по поводу таких ситуаций с 

учетом соответствующих культурных образцов общения и 

взаимодействия» [55]. Подход Н.Х. Розова лежит в основе разработки 

Государственного образовательного стандарта для специалиста любого 

профиля, так как отражает одноименные аспекты его подготовки. 

Вопросы профессиональной компетентности специалиста 

привлекали внимание и зарубежных ученых. Британский психолог 

Дж. Равен предложил трактовать компетентность как «специфическую 

способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного 

действия в конкретной предметной области, включающую 

узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы 

мышления, а также понимание ответственности за свои действия» [53].  



 

      
 

Современные зарубежные исследования, рассматривая проблемы 

профессиональной компететности педагога, обращаются к вопросу о том, 

что важнее: овладение содержанием обучения или овладение методикой 

преподавания. Так, F. Fahriany считает, что преобладание одного над 

другим приводит к снижению качества обучения в целом [75]. Автор 

отмечает, что в Индонезии многие профессора игнорируют важность 

овладения методологией преподавания и обучения и, как правило, 

подчеркивают важность овладения предметной областью; даже когда 

качество начального и среднего образования не было многообещающим с 

точки зрения познавательного овладения предметом, как показал результат 

национального оценочного теста, винили всегда содержание и реализацию 

учебного плана педагогического образования, и очень редко внимание 

было уделено тому, как подготовительная программа обучения готовит 

учителей к тому, как привести детей к изучению определенных предметов. 

F. Fahriany приходит к выводу, что необходимо учитывать особенности 

системы образования Индонезии, в которой способности учащихся всегда  

были очень неоднородны, как и в России, что означает необходимость 

подготовки учителя, то есть развития методологии для каждого из 

учеников, имеющих разную скорость обучения, способность к обучению, 

его знания и навыки.  

 Похоже, что предположение, лежащее в основе этой группы 

специалистов по составлению учебных планов, заключается в том, что 

если кандидат-учитель владеет 75% контента, это гарантирует, что учитель 

будет способен выполнять свою профессиональную ответственность как 

учитель определенного предмета. 

Разнообразие трактовок понятия «профессиональная 

компетентность», по-видимому, обусловлено различием научных подходов 

и решаемыми исследователями научными проблемами. Профессиональная 

компетентность рассматривается учеными как понятие, которое включает 

в себя сложное емкое содержание, интегрирующее профессиональные, 



 

      
 

социально-педагогические, социально-психологические, правовые и 

другие характеристики.  

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы 

позволил выделить следующие компоненты профессиональной 

компетентности педагога: мотивационно-волевой, функциональный, 

коммуникативный и рефлексивный (Таблица 1).  

Таблица 1 – Компоненты профессиональной компетентности 

Компоненты Содержание 

Мотивационно-

волевой 

мотивы, цели, потребности, ценностные установки, наличие 

интереса к профессиональной деятельности 

Функциональный знания о способах педагогической деятельности, необходимых 

для проектирования и реализации той или иной педагогической 

технологии 

Коммуникативный умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, 

строить доказательства, анализировать, высказывать суждения, 

передавать рациональную и эмоциональную информацию, 

устанавливать межличностные связи, согласовывать свои 

действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль 

общения в различных деловых ситуациях, организовывать и 

поддерживать диалог 

Рефлексивный Способность к самопознанию, к рефлексии как регулятору 

личностных достижений, поиска личностных смыслов в общении 

с людьми, самоуправления 

 

Таким образом, в обобщенном виде профессиональная 

компетентность педагога – это интегративное свойство личности, 

обладающей комплексом профессионально значимых для педагога 

качеств, имеющей высокий уровень научно-теоретической и практической 

подготовленности к творческой педагогической деятельности и 

эффективному взаимодействию с учащимися в педагогическом процессе 

на основе использования современных технологий для достижения 

высоких результатов. К ее компонентам можно отнести мотивационно-



 

      
 

волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный. 

Проведенный выше анализ позволяет отметить, что большинство 

исследователей выделяют среди важнейших составляющих 

профессиональной компетентности ценностные ориентации педагога, 

развитие которых позволяет совершенствовать профессиональные и 

личностные качества. 

 

1.2 Ценностные ориентации педагога социальной сферы в контексте 

совершенствования его профессиональной компетентности 

 

Работа педагога в приюте — это сложная, эмоционально 

нагруженная деятельность, в которой специалист постоянно соприкасается 

с людьми, которые страдают от потерь близких людей, болезней и 

инвалидности, несут лишения, нищету, насилие.  

В нашей стране институт социальной работы существует 

относительно недавно, в связи педагоги этой сферы сталкиваются с рядом 

проблем: размытые границы профессиональной компетенции, отсутствие 

достаточного количества технологий решения профессиональных задач. 

Т.Ф. Золотарева и М.Р. Минингалиева считают: «В этих условиях особая 

роль принадлежит личности специалиста. Она представляет собой 

основной ресурс, от которого зависит, получит ли клиент необходимую 

помощь и поддержку. Педагоги в социальной сфере чувствуют себя 

наделенными полномочиями, держателями информации, ответственными 

за судьбы других. Такие установки поддерживают авторитарные 

тенденции в личности, повышают вероятность установления 

непродуктивных отношений между клиентами и специалистами» [30]. 

В связи с этим для выполнения предписанных функций работникам 

необходимо не только качественное профессиональное образование, но и 

наличие определенных ценностных ориентаций.  



 

      
 

Зарубежные исследователи также обращают внимание на важность 

сформированности ценностных установок у педагогов как неотъемлемой 

составляющей их профессиональной компетентности. Coskun M.V., 

Altinkurt Y. считают, что не только знания и навыки связаны с 

преподавательской профессией до начала обучения, но и их ценности и 

подходы к образованию оказывают значительное влияние на каждый 

аспект качества образования [73]. Исследователи отмечают, что ценности 

могут повлиять на поведение и мышление, а также могут способствовать 

адаптации к социальным нормам и ожиданиям. Понятие «ценности» 

трактуется в качестве мыслительных результатах, которых личность может 

не осознавать, но они могут оказывать существенное влияние на жизнь 

людей, а влияние ценностей можно объяснить тем, что значения являются 

определяющими факторами предпочтений, оценок, поведения и 

отношений.  G. C.Delariarte, R. B. Moralista считают, что никакие 

инновации не обеспечат успешность учебного процесса, если у педагогов 

не сформированы ценностные установки [74]. Авторы отмечают 

возрастающую актуальность нравственного воспитания школьников и 

обращаются к вопросу сформированности ценностных установок у 

педагогов, так от этого зависит успешность всего процесса.  Данные 

ученые провели исследования, в котором сравнили результаты успешности 

формирования нравственности школьников с применением 

инновационных технологий и без них, при этом получив похожие 

результаты. Процесс оказался эффективным только тогда, когда педагоги 

прошли обучение по совершенствованию ценностных ориентаций, их 

знания были расширены и актуализированы.  

Ценностные ориентации – это: «Отражение в сознании человека 

ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей 

и общих мировоззренческих ориентиров» [38]. Понятие было введено в 

послевоенной социальной психологии как аналог философского понятия 

ценностей, однако четкое концептуальное разграничение между этими 



 

      
 

понятиями до сих пор отсутствует: «Не смотря на то, что ценностные 

ориентации рассматривали как индивидуальные формы репрезентации 

надындивидуальных ценностей, понятия ценностей и ценностных 

ориентаций различались либо по параметру «общее-индивидуальное», 

либо по параметру «реально действующее-рефлексивно сознаваемое в 

зависимости от того, признавалось ли наличие индивидуально-

психологических форм существования ценностей, отличных от их 

присутствия в сознании» [38]. Сейчас более принятым является 

восходящее к К. Клакхону определение ценностей как аспекта мотивации, 

а ценностных ориентаций — как субъективных концепций ценностей или 

разновидностей аттитюдов (социальных установок), занимающих 

сравнительно высокое положение в иерархической структуре регуляции 

деятельности личности» [34]. 

Е.Р.  Ярская-Смирнова отмечает: «Каждая профессия обладает 

системой ценностных предпочтений, которые задают цель, смысл  и 

направление специалистам, работающим в той или иной сфере. Цели и 

задачи специалистов вытекают из соответствующих ценностных систем, 

находящихся в основе их профессий» [72].  

При этом профессиональные ценности в то же время не существуют 

вне и независимо от  общественных  ценностей.  Шмелева Н.Б. пишет: 

«Профессии признают, поддерживают и защищают определенные, 

избранные социетальные ценности, а общество, в свою очередь,  

санкционирует  существование  профессии  и  гарантирует  ей признание.  

Ценности определяют, как человек думает о том, что ему следует делать, 

что надлежит делать в его интересах или что  он  делает  в  

действительности.  Ценности возникают из  определенной  комбинации  

общих  стандартов  и  идеалов,  по которым мы судим о нашем 

собственном поведении и поведении других» [70].  

К ценностным ориентациям, необходимым педагогу, работающему в 

приюте, исследователи относят довольно большой список, однако одной из 



 

      
 

наиболее важных черт личности считают наличие толерантности: 

«Работники социальной сферы имеют дело с человеческими страданиями и 

проблемами. Поэтому наиболее  важным  в  данной  профессии  является  

уважение  человеческого  достоинства  независимо  от  различия  по  

расовому,  этническому, сексуальному,  общественному,  возрастному,  

религиозному,  политическому, языковому, социально-экономическому 

признакам, от способностей, вклада в общественное  развитие  или  других  

особенностей,  личных  характеристик, состояния или статуса» [38].  

Исследователи также отмечают, что, кроме приоритета 

общечеловеческих ценностей (забота о семье, ближнем, мир без войн и 

конфликтов и т. д.), для педагогов в социальной сфере также важна и 

личностно-прагматическая ценностная ориентация: «Признание  своей 

профессии в обществе, личное движение к успеху в жизни, в деятельности, 

независимость, внутренний подъем» [38].  

Ярская-Смирнова Е.Р. Предлагает выделять  четыре  уровня  

ценностей  социальной работы: «Высший уровень — экзистенциальные 

ценности — являются идеологической основой профессии; первый 

уровень — ценности-цели — подчиненность ценностей первого уровня 

экзистенциальным ценностям обеспечивает гуманистический характер  

профессиональной  деятельности  через  регуляцию  ее  целевого 

компонента;  второй  уровень  —  ценности-принципы  —  отражают 

подчиненность  процессуального  компонента  профессиональной 

деятельности  гуманистической  идеологии  профессии;  третий  уровень 

— ценности-нормы  —  находится  в  зависимости  от  более  высоких  

уровней ценностей  и  определяет  гуманистический  характер  

поведенческого  компонента профессиональной деятельности» [72].  

Уважение человеческого достоинства как ценностная ориентация 

предполагает следующее: «Следует признавать ценность каждого человека 

и его право на реализацию своих способностей, достойные условия жизни 

и благосостояние, свободный выбор жизненной позиции с условием, чтобы 



 

      
 

права одного человека не препятствовали реализации интересов и прав 

других людей или групп» [57]. 

Социальная справедливость и гуманизм как ценности социально-

педагогической работы предполагают справедливое и равноправное 

распределение ресурсов для удовлетворения основных социальных 

потребностей человека; создание и соблюдение равных гарантированных 

возможностей использования потенциала государственных и 

общественных социальных служб, организаций и объединений; 

обеспечение равных прав и возможностей их реализации при обращении и 

защите согласно закону [57]. 

Компетентность должна обеспечивать качественное решение 

социальных проблем обратившегося за помощью человека. Таким образом, 

в узком смысле компетентность может рассматриваться и как ценность 

социально-педагогической деятельности,  и в широком как интегративное 

свойство личности педагога,  на которую, в свою очередь, влияют его 

ценностные ориентации. 

Социальная активность, мобильность и гибкость, являясь ценностью 

социальной работы, предполагают взаимосвязанную деятельность 

социального педагога с человеком, обратившимся к ним за помощью. 

Вместе с тем социальный педагог действует не только по обращению. В 

тех случаях, когда ему становится известно о негативных ситуациях в 

жизни конкретного клиента (индивида, семьи, группы лиц), он тактично и 

осторожно входит с ним в контакт, предлагая свою помощь в совместном 

разрешении этих ситуаций. Кроме того, изучая социум, он прогнозирует 

возможные негативные ситуации и стремится предотвратить их 

возникновение. [33]. 

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой 

отражение в сознании личности ценностей, признаваемых им в качестве 

стратегических целей и общих мировоззренческих ориентиров. Для 

педагога, работающего в приюте, они играют большую роль в 



 

      
 

совершенствовании его профессиональной компетентности в связи со 

спецификой его деятельности. Анализ психолого-педагогической и 

нормативной литературы по теме позволяет обобщить, что наиболее 

важными из них являются толерантность, гуманизм, саморазвитие, 

социальная активность. 

 

1.3 Педагогические условия эффективного совершенствования 

профессиональной компетентности педагога социальной сферы 

 

Для того чтобы развивать важнейшие ценностные ориентации для 

педагога, работающего в приюте, необходимо рассмотреть необходимые 

для этого педагогические условия. 

Под педагогическим условием Н.М. Борытко понимает внешнее 

обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, в той или иной мере сознательного 

сконструированного педагогом, предполагающего достижение 

определенного результата [15]. 

В.И. Андреев считает, что педагогические условия - это 

обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 

целенаправленного отбора конструирования и применения элементов 

содержания, методов, а также организационных форм обучения для 

достижения определенных дидактических целей [5]. 

В целом под педагогическими условиями понимается комплекс мер, 

направленных в качестве педагогических условий успешности достижения 

поставленных целей, взаимодействующих и взаимодополняющих друг 

друга, что препятствует проникновению в их состав случайных, не 

способствующих обеспечению желаемой эффективности. 

Проанализируем психолого-педагогическую литературу на предмет 

необходимых условий успешного развития важнейших для педагога в 

приюте ценностных установок. 



 

      
 

Толерантность в сфере профессиональной деятельности педагога 

выступает как проявление принятия, небезразличия и терпения. Т. Н. 

Чекмарёва  отмечает, что проблема осложняется тем, что это качество 

связано с проявлением его не только во взаимоотношениях с детьми, но и с 

взрослыми – коллегами, родителями. Исследователь считает, что истинных 

толерантных отношений возможно достичь при следующих условиях: «В 

ситуации здорового интереса к личности воспитанников и их родительских 

семей, а также когда родители видят равно заботливое и доброе отношение 

педагога ко всем детям, сколь это ни сложно в реальности. Также педагога 

должен уметь проявлять умение быть снисходительным, миролюбивым к 

существованию иного мнения; уметь достигать согласия в решении 

педагогических вопросов;  стремиться к выработке единства (но не 

одинаковости) в требованиях;  способность признать собственные 

недостатки;  участие в совместном профессиональном творчестве – в 

рамках ли предметного метод объединения или создания «авторской» 

школы» [68]. Зарубежные исследователи также подчеркивают важность 

толерантности. Так, F. Hanurawan, и P. Waterworth посвятили исследование 

проблеме мультикультурного образования в Индонезии: авторы считают, 

что образование должно давать учащимся уважение и терпимость ко всем 

культурам (включая их собственную) и веру в их внутреннюю ценность. 

Это позволит создать более справедливое и равноправное общество. В то 

время как индонезийская учебная программа позволяет и способствует 

развитию многокультурных перспектив у учащихся, существует 

потребность в создании учебного материала и ресурсов, которые сделают 

эти цели более явными и которые помогут учителям формировать 

отношения культурной терпимости и уважения [76]. 

Особая роль принадлежит усилиям педагога по самовоспитанию 

толерантности. Л.П. Станкевич подчеркивает: «В первую очередь, с 

осознанием своего профессионального достоинства, предполагающего, 

наряду с самоуважением, способность уважать другого, в том числе и 



 

      
 

детей. Для педагога особенно важны рефлексия и самоанализ своего 

реализуемого отношения к разным окружающим» [62].  

Н.М. Шубаева считает, что благоприятно на формирование 

толерантной образовательной среды влияет использование личностно-

ориентированного подхода, основой которого являются субъект - 

субъектные отношения. Личностно-ориентированное воспитание – это 

организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к 

личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, 

отношения к нему как сознательному, полноправному и ответственному 

участнику воспитательного процесса [71]. 

Андреева Г.М. выделяет следующие педагогические условия 

формирования толерантной среды образовательного учреждения: 

1. Формирование установки на толерантность, состоящую в 

готовности и способности руководителей образовательных учреждений, 

педагогов и учащихся к равноправному диалогу через синергетическое 

взаимодействие. 

2. Вариативное использование методов обучения и воспитаний 

активизирующих развитие толерантности всех  участников 

образовательного процесса. 

3. Развитие навыков коммуникативной толерантности всех 

участников   образовательного процесса [6]. 

Таким образом, исследователи считают, что совершенствование 

толерантности будет происходить при условиях сформированной 

способности к рефлексии у педагогов; совместного профессионального 

творчества; использованию методов обучения и воспитания, 

активизирующих развитие толерантности всех  участников 

образовательного процесса; личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогов и воспитанников.  

Другой важнейшей ценностной ориентацией, выделенной нами в 

процессе анализа научной литературы, является гуманизм. Педагог может 



 

      
 

и должен, воспитывая в духе мира и толерантности, ставить перед собой и 

реализовывать задачи гуманистической направленности. 

Исследователи отмечают, что гуманизм как ценностная 

направленность личности учителя включает в себя такую характеристику, 

как «любовь к себе» (самоуважение): «Имеется в виду положительное 

самовосприятие, готовность принимать себя и других, отсутствие 

тревожности и неуверенности в себе. Известно, что учителя, обладающие 

высоким уровнем самопринятия, относятся к учащимся с пониманием, а 

учителя с низким самопринятием склонны к авторитарности, отсутствию 

понимания и принятия учащихся» [5].  

Еще одна важнейшая ценностная ориентация в контексте данного 

исследования – саморазвитие. Исследователи, обращаясь к теме 

профессионального самопознания, отмечают, что его средства 

своеобразны и определяются характером педагогического труда. Так, к 

одному из них относят анализ собственной деятельности, общения и 

личности. Ведущее средство, которое педагог практически использует 

ежедневно, оценивая то, как ему удалось провести урок, свои достижения 

и недостатки, эмоциональное состояние, уровень своей уверенности и 

многое другое. В ходе такого анализа учитель исследует собственную 

личность, определяет свои сильные и слабые стороны, отыскивает 

причины возможных конфликтов. К сожалению, обнаружение недостатков 

и конфликтов далеко не всегда соотносится с собственной личностью. 

Немало примеров, когда ответственность за промахи, конфликты 

возлагается не на себя, а на других» [66].  

Отдельно отмечается систематическое повышение своей 

квалификации с использованием психологической составляющей. Так, 

Андриенко О. А.  считает, что, повышая свою квалификацию, овладевая 

новыми знаниями, умениями, технологиями, педагог одновременно 

познает и самого себя. Особенно это эффективно в тех случаях, когда в 

программу курсов включены знания и технологии психологического 



 

      
 

характера. Проведение с педагогами тренингов самопознания, 

самосовершенствования, личностного роста дает возможности и 

развиваться, и познавать себя [7]. Необходимость повышения 

квалификации подтверждается и зарубежными исследованиями. Так, Preez  

P.  и Roux C. в статье изложили опыт апробации курса повышения 

квалификации для педагогов «Диалог как стратегия содействия: привить 

культуру прав человека» на основе их ценностных ориентаций [77]. 

Авторы провели исследование, цель которого состояла в том, чтобы 

понять, как преподаватели относятся к необходимости создания диалога с 

обучаемыми как стратегии, позволяющей им усовершенствовать процесс 

формирования основных человеческих ценностей, во-вторых, для 

предоставления им возможности достижения лучших образовательных 

результатов. Preez  P.  и Roux C. пришли к выводу, что повышение 

квалификации сотрудников внутри учреждения – эффективная форма 

работы, позволяющая взаимодействовать с сотрудниками и устранять 

существующие пробелы. 

Другая важная ценностная ориентация педагога, социальная 

активность, всегда проявляется в конкретном виде деятельности, во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Соответственно, социальную 

активность личности можно подразделить на трудовую, общественно-

политическую, духовную, семейно-бытовую, досуговую активность. 

Безносюк Е. В. выделяет следующие уровни и сферы социальных 

инициатив и, соответственно, социальной активности:  

- человек-человек (благотворительный уровень); 

- человек-природа (экологический уровень); 

- человек-производство (социально-экономический уровень); 

- человек-общество (культурный и информационный уровень); 

-человек-государство (социально-политический уровень) [10].  



 

      
 

В отдельных сферах жизни личность может проявлять большую 

социальную активность, чем в других, в том числе у педагогов, 

работающих в социальной сфере.  

Таким образом, к педагогическим условиям эффективного 

совершенствования профессиональной компетентности педагога в приюте 

на основе развития его ценностных ориентаций можно отнести 

следующее: 

- рефлексия педагогического труда;  

- совместное профессиональное творчество (проекты, гранты, 

методическое объединение);  

- использование методов обучения и воспитания, активизирующих 

развитие толерантности всех  участников образовательного процесса;  

- личностно-ориентированное взаимодействие педагогов и 

воспитанников;  

- разработка и апробирование программы повышения квалификации 

с психологической составляющей, в частности, ориентированной на 

самопринятие и самоуважение;  

- организация и участие в благотворительных мероприятиях (на 

культурном, экологическом,  социально-экономическом, социально-

политическом уровне).  

 

Выводы по первой главе 

 

1. Обращаясь к проблеме совершенствования  профессиональной 

компетентности, большинство исследователей рассматривают его как 

сложное понятие, включающее в себя емкое содержание, интегрирующее 

профессиональные, социально-педагогические, социально-

психологические, правовые и другие характеристики. Единой трактовки не 

существует по причине различия научных подходов и решаемых 

исследователями научных проблем. Среди компонентов профессиональной 



 

      
 

компетентности педагога выделяют: мотивационно-волевой (мотивы, цели, 

потребности, ценностные установки), функциональный (знания о способах 

педагогической деятельности), коммуникативный  (умения ясно и четко 

излагать мысли, убеждать, аргументировать, организовывать и 

поддерживать диалог) и рефлексивный (способность к самопознанию).  

2. Педагогу, работающему в приюте, в связи со спецификой его 

деятельности для совершенствования профессиональной компетентности 

особенно актуально наличие определенных  ценностных ориентаций – 

отражения в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве 

стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. 

Эти ценностные ориентации являются необходимыми для профессионала, 

готового работать с детьми и развиваться в своей деятельности. Наиболее 

важными из них являются толерантность, гуманизм, саморазвитие, 

социальная активность. 

3. Для развития ценностных ориентаций педагога необходимо 

создать педагогические условия. К наиболее важным из них относятся  

рефлексия педагогического труда; совместное профессиональное 

творчество (проекты, гранты, методическое объединение); использование 

методов обучения и воспитания, активизирующих развитие толерантности 

всех  участников образовательного процесса;  личностно-ориентированное 

взаимодействие педагогов и воспитанников;  разработка и апробирование 

программы повышения квалификации с психологической составляющей, в 

частности, ориентированной на самопринятие и самоуважение;  

организация и участие в благотворительных мероприятиях (на культурном, 

экологическом,  социально-экономическом, социально-политическом 

уровне).  

 

 

 

 



 

      
 

 

 

 

 



 

      
 

ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагога на основе развития его 

ценностных ориентаций 

2.1 Диагностика исследования сформированности профессиональной 

компетентности педагога социальной сферы 

 

С целью оценки выдвинутой гипотезы в диссертационном 

исследовании был организован констатирующий этап педагогического 

эксперимента на базе Государственного казенного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков 

«Дельфин». В эксперименте принял участие педагогический персонал 

приюта -  45 человек (29 воспитателей, 1 старший воспитатель, 4 

психолога, 5 социальных педагогов, 1 специалист по жизнеустройству, 4 

инструктора по труду, 1 инструктор по физической культуре). 

Задачи констатирующего эксперимента:  

1. Подобрать методики для изучения уровня сформированности 

профессиональной компетентности педагогов в приюте для детей и 

подростков «Дельфин». 

2. Провести исследование в соответствии с подобранными 

методиками.  

3. Проанализировать полученные результаты. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы 

позволил выделить компоненты профессиональной компетентности 

педагога: мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и 

рефлексивный. Для каждого из компонентов были подобраны и 

адаптированы методики (Таблица 2). Портфолио и беседа проводились в 

соответствии с разработанным планом, критериями. Результаты 

распределения по уровням сформированности компонентов соотнесены 

согласно баллам. 



 

      
 

Цель констатирующего эксперимента – выявление начального уровня 

сформированности профессиональной компетентности. 

Каждая из диагностических методик была проведена в соответствии с 

требованиями и инструкцией их проведения. Результаты были 

интерпретированы в соответствии с инструкцией, посчитаны, 

проанализированы, в соответствии с ними участники эксперимента 

распределены по трем уровням. 

 

 

Таблица 2 - Диагностическая карта экспериментального 

исследования 

 
Компоненты 

профессиональной 

компетентности 

Показатели Методики 

Мотивационно-

волевой 

мотивы, цели, наличие интереса к 

профессиональной деятельности 

Мотивация успеха и 

боязнь неудачи 

(Опросник А.А. Реан) 

Методика диагностики 

уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко 

Определение 

направленности 

личности (Б. Басса) 

Функциональный знания о способах педагогической 

деятельности 

Портфолио 

Беседа 

Коммуникативный умения ясно и четко излагать мысли, 

убеждать, аргументировать, 

устанавливать межличностные 

связи, организовывать и 

поддерживать диалог 

Способность педагога к 

эмпатии (И.М. Юсупов) 

Тест «Оценка 

самоконтроля в 

общении» (по 

М. Снайдеру) 

Оценка уровня 

общительности (тест 

В.Ф. Ряховского) 

 

Рефлексивный Способность к самопознанию, к 

рефлексии как регулятору 

личностных достижений 

Тест-опросник 

«Определение уровня 

самооценки» 

(С.В. Ковалёв) 

Оценка способности к 

саморазвитию, 



 

      
 

самообразованию 

(В.И. Андреев) 

Методика диагностики 

рефлексивности 

(опросник А.В. Карпова)  

 

Высокий – обладает устойчивыми мотивами и интересами к 

профессиональной деятельности; владеет знаниями о способах 

педагогической деятельности, необходимых для проектирования и 

реализации той или иной педагогической технологии, и регулярно их 

применяет; ясно и четко излагает мысли, приводит аргументы, налаживает 

профессиональное общение и поддерживает диалог; регулярно 

осуществляет рефлексию и самопознание с целью совершенствования в 

профессии. 

Средний – неясны мотивы и интерес к профессиональной 

деятельности; владеет знаниями о способах педагогической деятельности, 

но может испытывать затруднения в их применении; не всегда ясно и 

четко излагает мысли, затрудняется приводить аргументы, испытывает 

трудности в профессиональном общении или отмечен в конфликтах; 

осуществляет рефлексию и самопознание только в связи с возникшей 

необходимостью. 

Низкий – неясны мотивы к профессиональной деятельности, 

отсутствует интерес по причине эмоционального выгорания; знания о 

способах педагогической деятельности не используются либо 

недостаточно сформированы; изложение мыслей и аргументов не по теме 

беседы; отмечен в конфликтах; рефлексия и самопознание не 

осуществляется. 

Рассмотрим подробнее ход проведение нескольких диагностических 

методик. 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

(В.В. Бойко) касается такого важного аспекта педагогической 

деятельности, как психологическая защита специалиста, и затрагивает 



 

      
 

мотивационно-волевой компонент профессиональной компетентности. 

Особенно это важно для педагогов, работающих с трудными подростками, 

неблагополучными семьями, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Данный контингент становится причиной особенно 

сильной эмоциональной нагрузки на человека, в связи с чем 

эмоциональное выгорание может происходить быстрее обычного.  Но, как 

правило, интенсивность педагогического процесса затрудняет 

возможность уделять этому вопросу должное внимание. 

Специалистам приюта «Дельфин» было предложено ответить на 84 

утверждения одним из двух вариантов – «да» или «нет».  В ключе к 

методике указано, как стоит оценивать каждый вариант ответа. Затем были 

произведены определенные подсчеты: определить сумму баллов для 

каждого симптома «эмоционального выгорания», подсчитать сумму 

показателей симптомов трех фаз их формирования. Сумма показателей 

всех двенадцати симптомов является итоговым показателем выраженности 

эмоционального выгорания. 

 В результате проведения тестирования стало возможным отнести 

испытуемых к одной из трех фаз: «резистенция», «напряжение» и 

«истощение», что было принято за высокий, средний и низкий уровень 

соответственно (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Распределение участников эксперимента по уровням по 

результатам проведения методики диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко на констатирующем этапе 

 

Подсчеты показали, что 45 % опрошенных находятся на стадии 

резистенции (высокий уровень), 23 % - истощения (средний уровень), 32 % 

- напряжения (низкий уровень). Это говорит о том, что больше половины 

опрошенных испытывают эмоциональную усталость на работе. 

Специалисты  либо пренебрегают, либо не в полной мере владеют 

методами профилактики эмоционального выгорания.  

Данная методика позволяет, оперируя смысловым содержанием и 

количественными показателями, проанализировать основные моменты. 

Так, можно выявить доминирующие симптомы: работа с людьми приносит 

все меньше удовлетворения, самые обычные ситуации общения на работе 

вызывают раздражение, возникновение тревожных ожиданий, 

эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы. 

Эмоциональное состояние опрошенных чаще всего отягощают симптомы: 

«часто с работы приношу домой отрицательные эмоции», «на работу с 

тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не слышать», 

«результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю». 

Таким образом, требуется работа по разработке мер тех направлениях, 

которые могут повлиять на производственную обстановку, чтобы снизить 

нервное напряжение.  

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера, 

используемая для измерения коммуникативного компонента, предполагала  

изучение десяти предложений, описывающих реакции на некоторые 

ситуации. Согласно Снайдеру, коммуникативный контроль выражается в 

особенностях выражения эмоций и уровне контроля в общении.  

Участникам эксперимента было предложено выбрать, какие из них они 

считают верными или неверными относительно к себе. Итоговое 



 

      
 

количество баллов подсчитывалось в соответствии со шкалой результатов. 

Итоги представлены на рисунке 2. 

Результаты показали, что только 15 % (7 человек из 45) можно 

присвоить высокий коммуникативный контроль. Это значит, что они 

постоянно следят за своей речью и поведением, управляют эмоциями, но 

при этом стараются избегать непрогрозируемых ситуаций. К среднему 

уровню были отнесены  21 % опрошенных: специалисты из этой группы 

обычно искренни, но часто сдерживают эмоции, чтобы учитывать 

интересы и поведение окружающих. 

 

 

Рисунок 2 – Распределение участников эксперимента по уровням по 

результатам проведения методики диагностики оценки самоконтроля в 

общении М. Снайдера на констатирующем этапе 

 

И, наконец, 64 % имеют низкий коммуникативный контроль, то есть 

не считают нужным меняться к зависимости от обстоятельств, им 

свойственна прямолинейность и непосредственность, что не всегда 

уместно в педагогической деятельности. 

Для измерения функционального компонента профессиональной 

компетентности были использованы метод беседы и портфолио с целью 

получить наиболее подробную картину об имеющихся у специалиста 

знаниях и способах педагогической деятельности, которыми он владеет.  
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Специалистам было предложено продемонстрировать портфолио 

профессиональных достижений, собранное во время работы за последние 

три года, включая достижения воспитанников, полученные под их 

руководством. Сюда были отнесены различные дипломы, грамоты, 

сертификаты, научные статьи, методические разработки, конспекты 

занятий, планы мероприятий, участие в конференциях, мастер-классах, 

конкурсах различного уровня. Были разработаны критерии, по которым, с 

учетом педагогического стажа, производилась оценка с выставлением 

балла от 1 до 10 по каждому пункту: 

1. Проведение мероприятий для воспитанников учреждения; 

2. Организация участия воспитанников в творческих конкурсах, 

фестивалях и других (на уровне учреждения; города; области, РФ); 

3. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

рекомендаций, материалов и т.п.; 

4. Научная работа и участие в мероприятиях по распространению 

педагогического опыта (написание статей, тезисов, участие в научных, 

научно-практических конференциях, мастер-классах); 

5. Наличие дипломов и благодарственных писем по результатам 

профессиональной деятельности. 

6. Повышение квалификации. 

Полученные баллы позволили распределить участников по трем 

уровням: 

60-50 баллов – высокий; 

49-30 баллов – средний; 

29 и менее – низкий.  

Результаты представлены на рисунке 3. 

 



 

      
 

 

Рисунок 3 – Распределение участников эксперимента по уровням по 

результатам изучения портфолио на констатирующем этапе 

 

К низкому и высокому уровню отнесены по 29% специалистов, на 

среднем находятся 42 %.  

 Материалы портфолио в наиболее полном виде в части научной 

деятельности и распространению педагогического опыта представили 

психологи и социальные педагоги. Воспитатели и инструкторы по труду 

получили наибольшие баллы за участие воспитанников в творческих 

конкурсах и организацию мероприятий в учреждении. Эти факты стоит 

связывать со спецификой направленности профессиональной деятельности 

и учитывать при анализе и подведении итогов констатирующего этапа 

эксперимента. 

В целом полученные данные говорят о том, что специалисты приюта 

уделяют внимание досугу воспитанников, применяя при этом, в основном, 

привычные традиционные педагогические технологии (классные часы, 

практические тематические занятия), лишь изредка используя что-то новое 

(были организованы мероприятия с использованием квеста, кейс-

технологии, проблемного обучения), что может считаться упущением в 

эффективности проводимой работы. 

За последний год педагогами опубликовано 9 научных статей; 

подтверждено участие в 13 научных конференциях, форумах и мастер-
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классах. Учитывая группу испытуемых, состоящую из 45 человек, только 

50 % регулярно включаются в эту деятельность, остальные не принимают в 

ней никакого участия. Это может быть связано как с недостаточной 

компетентностью в транслировании педагогического опыта в форме 

научных жанров, так и отсутствием мотивации, и интенсивностью 

педагогического процесса. Однако данный факт говорит о том, что 50 % 

специалистов не заинтересованы в развитии в профессии и 

распространении педагогического опыта, работают по привычным 

технологиям годами, игнорируют необходимость меняться и 

адаптироваться в соответствии с требованиями рынка труда. 

На данный момент в приюте утверждены и действуют 16 программ 

дополнительного образования, которые представляют собой занятия с 

воспитателями в группах: «Мой выбор», «Истоки», «Школа этикета», 

«Путь души», «Познание-путь к успешной жизни», «Чудеса своими 

руками», «Оригами», «Волшебный мир дизайна», «Хочу все знать», 

«Молодые расточки», «Добрые страницы», «Вежливое слово», «Навстречу 

друг другу», «Веселый математик», «С книгой мы растем», 

«Психологический театр «Зеркало». Однако все эти программы были 

разработаны не ранее, чем за последние пять лет. В 2019 году разработана 

и апробирована «Программа подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни «Старт time» в связи с актуализацией требований Министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области. Это 

говорит о том, что у педагогов не возникает потребности в применении 

новых педагогических технологий или пересмотра уже привычно 

используемых, только по запросу руководства.  

После ознакомления с материалами портфолио с каждым 

специалистом, а затем и с руководителем учреждения, была проведена 

беседа, по итогам которых составлен отзыв. Примерный план отзыва 

приведен ниже. 

1. Фамилия, имя, отчество сотрудника. 



 

      
 

2. Дата рождения. 

3. Образование. 

4. Занимаемая должность, дата назначения. 

5. Общий педагогический стаж, стаж работы в учреждении. 

6. Профессиональная компетентность при выполнении обязанностей 

по занимаемой  должности:  знание законов и иных нормативных правовых 

актов РФ, регламентирующих предоставление различных видов 

социальных услуг; основные направления в проводимой политике 

социальной защиты населения; Конвенция о правах ребенка; основы 

социальной политики, права и государственного устройства, общая и 

социальная педагогика; педагогическая, социальная, возрастная и детская 

психология; основы  социальной гигиены; социально-педагогические и 

диагностические методики; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 

реализации компетентного подхода; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установление контактов с 

воспитанниками и их родителями.  

7. Объем и сложность труда: в каком объеме выполняет трудовые 

действия, участвует ли в различных формах методической работы с 

воспитанниками, определяет ли задачи, формы, методы социально-

педагогической работы, способы и решения личных и социальных 

проблем, принимает меры по социальной защите и социальной помощи. 

8. Отношение к выполнению должностных обязанностей: 

ответственность, добросовестность, навыки самоконтроля и т.п.  

9. Показатели результатов работы в соответствии с планом работы 

(перспективным и тематическим). 

10. Качество выполняемой работы. 

11. Соблюдение этических норм. 



 

      
 

По результатам качественного анализа данных специалисты были 

распределены по трем уровням (рисунок 4).  

Анализ данных, собранных при проведении бесед, позволил выявить 

некоторые тенденции. В целом, руководство положительно отзывается о 

специалистах, отмечая свойственное им соблюдение этических норм и 

ответственность по отношению к должностным обязанностям. Однако 

некоторые специалисты затруднялись в определении основных положений 

законов и нормативных правовых актов и не отвечали на теоретические 

вопросы из психологии и педагогики.   

 

 

 

Рисунок 4 – Распределение участников эксперимента по уровням по 

результатам проведения беседы на констатирующем этапе 

 

Половина опрошенных путалась в формулировках задач, форм, 

методов социально-педагогической работы. 

Участники эксперимента по итогам проведения беседы 

распределились по трем уровням в практически равных долях: 31 % - на 

низком, 32 % - на среднем, 37 % - на высоком. К низкому уровню отнесены 

сотрудники, не ответившие на теоретические вопросы (пункт 6), имеющие 

серьезные несоответствия по показателям результатов работы в 

соответствии с планом (пункт 9) и качестве выполняемой работы (пункт 
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10). На среднем пробелы в перечисленных пунктах встречались реже, 

специалист грамотнее вел беседу, ему требовались подсказки и наводящие 

вопросы. Сотрудники, отнесенные к высокому уровню, показали отличные 

результаты с небольшими погрешностями.  

Результаты беседы оказались выше, чем результаты изучения 

портфолио, но все равно на недостаточно высоком уровне для 

специалистов с их квалификацией и стажем работы. Большинство 

специалистов, показавшие невысокие результаты, руководствуются 

одними и теми же знаниями, и установками, что и много лет назад, и не 

считают нужным развиваться или перестраиваться, а, значит, 

совершенствоваться.  

После проведения всех одиннадцати методик были проанализированы 

результаты каждой из них, подсчитаны средние показатели. Составлена 

общая картина сформированности функционального, коммуникативного, 

рефлексивного и мотивационно-волевого компонентов (рисунок 5). 

Как видно из рисунка, на наиболее низком уровне у испытуемых 

сформированы мотивационно-волевой и рефлексивные компоненты, 

половина и более опрошенных в результате проведенных тестирований 

оказались на низком уровне. Подробный анализ, проведенный во время 

работы над измерением функционального компонента, полнота 

представленных портфолио, позволили отнести 57 % специалистов к 

среднему уровню, 20 % - к высокому, и только 23 % - к низкому. 



 

      
 

 

 

Рисунок 5 – Результаты констатирующего эксперимента по 

компонентам профессиональной компетентности  

 

Что касается коммуникативного компонента, больше трети 

опрошенных (43 %) были отнесены к среднему уровню, еще примерно 

одинаковое количество человек находятся на высоком и низком (27 и 30 % 

соответственно). Общая картина распределения участников эксперимента 

представлена на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 6 – Общий результат констатирующего эксперимента  
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Специалистов, отнесенных к низкому и среднему уровню, оказалось 

равное количество, 40 %. На высоком находятся всего 20 % участников 

эксперимента. 

Таким образом, на данном этапе эксперимента проведенная работа в 

соответствии с подобранными и адаптированными диагностическими 

методиками показала, что начальный уровень сформированности 

профессиональной компетентности специалистов в приюте для детей и 

подростков «Дельфин» находится на недостаточном уровне, что требует 

совершенствования, разработки и внедрения эффективных мер по его 

повышению. 

   

2.2 Организация опытно-экспериментальной работы по 

совершенствованию профессиональной компетентности педагога 

социальной сферы 

 

С целью совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов приюта и проверки поставленной гипотезы на базе ГКУ СО 

«Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин» 

был организован формирующий этап педагогического эксперимента.  

Была подготовлена программа повышения квалификации, при 

разработке которой учитывался проведенный анализ научной психолого-

педагогической литературы. Было выявлено, что к наиболее важным 

ценностным ориентациям педагога социальной сферы в контексте 

совершенствования его профессиональной компетентности можно отнести 

педагогическую толерантность, личностное и профессиональное 

саморазвитие педагога приюта, организацию гуманистического 

образовательного пространства  и социальную активность педагога 

приюта. Эти качества соответствуют разделам разработанной программы, 

в которых рассматриваются следующие темы: 

- толерантность как важнейшая составляющая гуманной педагогики; 



 

      
 

- способы развития педагогической толерантности; 

- саморазвитие; 

- самообразование; 

- педагогическая рефлексия; 

- основные идеи и положения гуманистической педагогики; 

- гуманистическая направленность личности педагога; 

- профессиональная мобильность педагога; 

- благотворительность; 

- социальная активность в профессиональной деятельности. 

В соответствии с выделенными педагогическими условиями 

эффективного совершенствования профессиональной компетентности 

педагога в приюте на основе развития его ценностных ориентаций особое 

внимание при разработке занятий уделялось наличию психологической 

составляющей, ориентированной на самопринятие и самоуважение, а 

также применение и обучение с использованием рефлексии 

педагогического труда; включение методов обучения и воспитания, 

активизирующих развитие толерантности всех  участников 

образовательного процесса; личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов и воспитанников. 

Цель Программы: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют для детей и подростков «Дельфин» на основе развития 

ценностных ориентаций. 

Задачи Программы:  

- сформировать основные представления слушателей о 

важнейших ценностных ориентациях для педагога приюта; 

- способствовать построению личностно-ориентированного 

взаимодействия между педагогами и воспитанниками; 

- помочь преодолеть трудности в профессиональной 

деятельности и препятствовать эмоциональному выгоранию; 



 

      
 

- повысить интерес слушателей к профессиональной деятельности; 

- дополнить знания о методах и приемах педагогической 

деятельности. 

Срок обучения: 54 часа (лекционных – 24 часа, практических – 30 

часов). 

Форма обучения: очная. 

Формы и методы занятий были подобраны в соответствии с 

характером работы, проводимой со слушателями. Так, были использованы 

следующие формы занятий: проблемная лекция, проблемный семинар, 

семинар-диспут, лекция-консультация, семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций, визуальная лекция, контекстно-

информационная лекция, семинар-беседа. Методы были следующими: 

решение ситуационных задач, беседа, работа в паре, обучение в малых 

группах, лекция-беседа, мозговой штурм, дискуссия, групповой тренинг, 

диагностические методики, психологические релаксационные методы, 

деловая игра, кейс-метод, разыгрывание ролей.  

Приведем пример упражнений, которые были предложены 

обучающимся на практических занятиях. 

Были проведены следующие упражнения на развитие 

коммуникабельности. 

1. Разговор песнями. Для тренировки понадобится разделиться на 2 

равные команды от 1 до 5 человек. Суть упражнения в том, что первая 

группа задает вопрос, являющийся строкой из песни, а вторая на него 

отвечает тоже частью любой музыкальной композиции. Делать это нужно 

поочередно, а на обдумывание ответа дается не более 30 секунд. 

2. Выполнение желаний. Такое упражнение можно выполнять только 

в паре с другими человеком, причем делать это желательно в обе стороны. 

Один человек пишет свое желание на листочке и без разговоров о нем 

пытается объяснить второму участнику, чего именно он хочет. 



 

      
 

Рекомендуется выбирать желание так, чтобы от партнера потребовалось 

какое-либо активное действие для его выполнения. 

3. Перевоплощение. Подумайте о своём любимом герое, из сказки, 

мультика, фильма, или просто человеке, на которого хочется быть 

похожим. Вспомните в деталях всё, что вас так в нём привлекает, и 

войдите в образ, пробуя воспроизвести его характер. Пройдитесь по 

комнате, что-то рассказывая с его интонацией и манерой поведения, 

используя такие же жесты, взгляд, слова. Прочувствуйте себя совсем в 

другой роли, и затем выпишите на листе свои мысли и ощущения. В 

будущем вы вполне можете опираться на них, вспоминая прожитую роль. 

Такие упражнения проводились при необходимости перерыва после 

серьезных длительных дискуссий, сложных тем и обсуждения спорных 

вопросом. Они настраивали слушателей на благоприятную атмосферу, 

способствовали понимаю, сплочению коллектива, позитивному 

психологическому настрою. 

По окончанию изучения содержания Программы предусмотрен 

итоговый контроль: написание эссе, которое оценивается по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Тема эссе: «Ценностные ориентации в работе педагога приюта» 

Требования к выполнению эссе: 14 шрифт Times New Roman, 

интервал 1,5; не менее 5 страниц. 

Среди прошедших обучение по программе все справились с 

написанием эссе на положительную оценку. Стоит отметить, что у них 

было достаточно времени усвоить и проанализировать изученную 

информацию.  

Почти все экзаменуемые отметили в эссе важность ценностных 

установок, о которых шла речь в процессе освоения программы. 12 из 45 

считают, что интерес к профессиональной деятельности зависит от 

действий самого педагога, от того, как он справляется с 

профессиональным выгоранием и занимается саморазвитием. Еще 3 



 

      
 

написали о том, что для них особое значение имеет построение 

положительного взаимодействия внутри коллектива. Больше половины 

специалистов отнесли к ценностным установкам педагога не только 

толерантность, личностное и профессиональное саморазвитие, 

гуманистическую направленность и социальную активность, но и другие, о 

которых только упоминалось в процессе освоения программы.  

Стоит отметить, что специалисты принимали активное участие в 

практических занятиях: вступали в дискуссию, высказывали мнение, 

решали ситуационные задачи, работали в парах и малых группах. 

Наибольший интерес вызвали занятия, посвященные социальной 

активности в профессиональной деятельности и профессиональной 

мобильности педагога. 

Другой важной часть формирующего этапа эксперимента стала задача 

внедрения педагогических условий эффективного совершенствования 

профессиональной компетентности педагога в приюте на основе развития 

его ценностных ориентаций, в частности: совместное профессиональное 

творчество (проекты, гранты, методическое объединение); организация и 

участие в благотворительных мероприятиях (на культурном, 

экологическом, социально-экономическом, социально-политическом 

уровне). Частично эти условия уже были реализованы на базе 

«Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», 

однако эта работа не носила регулярного и системного характера, 

результаты не были проанализированы и учтены в работе.  

В результате организационной педагогической работы в течение 2018 

и 2019 годов в приюте были реализованы несколько проектов с участием 

педагогического состава, деятельность в которых была направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности на основе развития 

ценностных ориентаций. 

1. Создан и реализован проект «Сказка своими руками (Строительство 

рекреационно-интерактивной площадки «Чудоград» на базе столярной 



 

      
 

мастерской как способ профессионально-трудового ориентирования 

воспитанников приюта)».  

К созданию и организации данного проекта были привлечены 

педагогические сотрудники приюта: инструктор по труду, педагог-

психолог, методист, социальные педагоги и воспитатели. В результате 

проведенной работы проект выиграл в грантовом конкурсе «Химия добра», 

и все запланированные мероприятия были реализованы. 

Цель проекта – создание условий для профессионального 

ориентирования, трудовой и нравственной социализации детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей, через организацию 

строительства рекреационно-интерактивной площадки на территории ГКУ 

СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин».  

В «Дельфин» для прохождения реабилитации попадают дети из 

неблагополучных семей, формально имеющие родителей, которые не 

заботятся о них, и дети вынуждены «выживать» самостоятельно в 

обстановке социально-экономической нестабильности. Подростки, 

оказавшиеся в социально опасном положении, как правило, не могут 

адекватно оценить свою ситуацию, адаптироваться к жизни в обществе, 

так как не обладают трудовыми навыками и не сориентированы 

профессионально. Поэтому решение приютом задачи по организации 

допрофессионального обучения детей и подростков на базе учреждения 

имеет принципиально важное значение. Данный проект был реализован на 

основе программы профессионально-трудового ориентирования детей 

«Папа Карло и Ко», целью которой является допрофессиональная 

подготовка по направлению «столярное дело» и осуществление средствами 

трудового воспитания коррекции имеющихся отклонений в развитии 

детей, оставшихся без попечения родителей.  Грантовые средства были 

запрошены на создание рекреакционно-интерактивной площадки на базе 

столярной мастерской, которое позволило привлечь ребят к творческой 

коллективной деятельности: воспитанники приняли активное участие в 



 

      
 

строительстве, в процессе которого усовершенствовали профессионально-

трудовые умения и навыки. Сама площадка создана как незаменимый 

элементом организации детского досуга, способствующим не только 

физическому и умственному развитию воспитанников, но и оказывающим 

при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребёнка. 

Рекреационно-интерактивная площадка в сказочном стиле позволит 

эффективно организовывать досуг воспитанников приюта, проводить 

занятия с использованием сказкотерапии, интерактивные подвижные игры, 

квесты; развивать фантазию, интеллект, творческие способности. 

2. Создан проект «С любовью к Отечеству». Цель  - создание условий 

для военно-патриотического воспитания, всестороннего развития и 

совершенствования личности, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также повышение в обществе авторитета и 

престижа военной службы. Данный проект способствует решению ряда 

проблем, особенно актуальных для воспитания детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию: патриотизм и гражданское становление 

подрастающего поколения; воспитание уважительного отношения к 

исторической памяти народа; девальвация духовных ценностей у молодого 

поколения; падение престижа военной и государственной службы; слабая 

физическая подготовка и пропаганда ЗОЖ среди молодежи. В 2016 году 

воспитанников приюта «Дельфин» вдохновил подвиг младшего лейтенанта 

Магомеда Нурбагандова, который перед лицом смертельной опасности не 

согласился отречься от своей профессии, за что был казнен боевиками. Он 

запомнился своими последними словами «Работайте, братья». Ребята 

захотели заниматься чем-то нужным и полезным, быть причастными к 

такой деятельности, которая помогла бы верить в настоящий героизм и 

мужество «людей в форме».  Тогда педагоги начали работу над созданием 

юнармейского отряда «Факел». 



 

      
 

Специалисты приюта ведут следующую работу в рамках проекта: 

- привлечение членов юнармейского отряда к участию в мероприятиях 

городского, регионального и федерального уровней, в том числе участие в 

конкурсе портфолио, победители которого поедут на тематическую смену 

в легендарный лагерь «Орленок»; посещение и организация мероприятий 

для ветеранов войн, пожилых, нуждающихся.  

- образовательная деятельность (занятия по самообороне, истории 

страны и родного края, оказание первой помощи и т.п.) с привлечением 

сотрудников приюта, а также приглашенных гостей – специалистов и 

участников ВОВ, локальных войн; 

- пропаганда юнармейского движения и повышению 

привлекательности военной службы: фотоотчеты на различных Интернет-

ресурсах, участие в съемках программ на ТВ, участие в марше 

«Бессмертный полк», экскурсии в военное училище, военкоматы, военные 

части, музеи.  

3. Создан проект «Спорт–VEKtor» (реабилитационно-спортивный 

центр для детей, оставшихся без попечения родителей)». Цель - создание 

базы реабилитационно-спортивного центра «Спорт–VEKтор» на 

территории ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин» для 

успешной социальной адаптации детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей. Реализация проекта требует от педагогических 

специалистов организации регулярных занятий и детских соревнований 

различного статуса, что будет способствовать развитию внутренней 

культуры, мотивировать на здоровый образ жизни, способствовать 

социальной реабилитации каждого ребенка. Ежегодно планируется 

привлекать к спортивным мероприятиям более 600 участников – детей 

«группы риска» из социально-реабилитационных учреждений, школ, 

школ-интернатов г. о. Тольятти.  

Регулярные занятия на спортивной площадке запланированы как 

средство: социальной адаптации и реабилитации детей-сирот и детей, 



 

      
 

оставшихся без попечения родителей; физического развития детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечителей родителей; повышения качества жизни 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (через: 

вовлечение их в активную жизнь и вооружение новыми знаниями, 

умениями и навыками, которые позволят им социализироваться и быть 

востребованными в современных условиях; формирование культуры 

здоровья и навыков здорового образа жизни; воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; повышение мотивации к занятиям 

оздоровительными формами физической культуры; повышение уровня 

самооценки воспитанников лагеря через коллективную деятельность, 

создание ситуации успеха и настрой на самоопределение). 

4. Создан проект «Разноцветное детство». Бал «Разноцветный мир 

детства», приуроченный к Десятилетию детства и Международному дню 

защиты детей – светское мероприятие для воспитанников государственных 

социальных учреждений г.о. Тольятти для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для участия в котором юные участники освоят 

этикет, научатся танцевать, погрузятся в бальную культуру. Творческое 

объединение воспитанников и специалистов в проекте предполагает 

масштабность (в мероприятии задействовано 120 воспитанников). 

Проведение праздника исторического танца и бальной культуры для 

воспитанников приютов в городе Тольятти может стать ежегодной 

традицией и способствовать раскрытию творческого потенциала его 

участников, формирование их мотивации к самореализации в обществе. 

Приобщение к утерянному во время войн и революций наследию - 

общественному танцу, будет способствовать развитию интереса к 

классической музыке и танцам, истории, вере и русским традициям. 

Воспитанники приютов, которые зачастую ощущают себя чужими в 

обществе, смогут почувствовать себя его полноценными членами, в том 

числе и светского общества. Полученный опыт укрепит в них чувство 

собственного достоинства и самоуважения, которое им так необходимо. 



 

      
 

5. Создан проект «Экологическая школа для детей-сирот». Проект 

«Экологическая школа для детей-сирот» предполагает реконструкцию 

имеющейся теплицы на территории приюта для детей и подростков 

«Дельфин» с целью формирования бережного отношения к природе у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем обучения 

растениеводству и вовлечения в работу по посадке и уходу за овощными 

культурами, а также организации волонтерами мастер классов по 

агротехнике и специальных занятий, посвященных экологическому 

воспитанию. Воспитанники приюта научатся не только осуществлять уход 

за растениями, но и самостоятельно приготовят блюда из выращенного 

ими урожая. В действующем законе «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения 

Самарской области» к основным задачам экологического образования 

отнесено формирование экологической культуры у школьников и 

воспитание у них бережного отношения к природе. Отмечено, что эта 

работа должна носить системный характер, то есть для её эффективности 

экологических знаний, приобретаемых в школе, недостаточно. Основа 

формирования личности, способной к осознанному отношению к природе, 

закладывается прежде всего в семье. Воспитанники приюта – дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, этого лишены, а большой 

процент детей и вовсе находится на индивидуальном обучении, упуская 

возможность получить определенные экологические знания и навыки, 

доступные в школьном классе. Проведенные анкетирования «Мое 

отношение к природе» и «Я и природа» показало, что у 60% 

воспитанников низкий уровень экологической культуры, у 30% – средний 

уровень; и только 10% детей обладают высоким уровнем экологической 

культуры. Именно поэтому в приюте важно найти новые методы и формы 

работы по формированию экологической культуры воспитанников. 

Реконструкция теплицы на территории приюта позволит создать условия, 

необходимые для решения этой задачи.   



 

      
 

5. Создан проект «Траектория семьи: безопасное детство». Цель 

проекта — создание оптимальных условий для формирования навыков 

безопасного поведения детей младшего школьного возраста при общении с 

незнакомыми и малознакомыми людьми, в рамках мероприятий по защите 

детей от насилия, как часть комплексной системы безопасности для всей 

семьи. Целевая аудитория проекта: дети младшего школьного возраста, 

обучающиеся в школах, школах-интернатах, воспитывающиеся в 

социальных реабилитационных центрах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей; дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. Проект инициирован с целью создания условий для 

формирования навыков безопасного поведения детей младшего школьного 

возраста при общении с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

Важнейшей задачей проекта является защита детей от насилия, как часть 

комплексной системы безопасности для всей семьи. В ходе исполнения 

мероприятий будут решены задачи: консолидация общественности для 

создания доступной системы защиты детей от насилия; научно-

методическая работа по подбору содержания буклета; изготовление 

информационных материалов; формирование у детей младшего школьного 

возраста практических навыков личной безопасности; снижение 

показателей количества преступлений, совершенных против детей, на 

территории реализации проекта. 

6. Создан проект «Экологическая школа для детей-сирот». В 

действующем законе «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры населения Самарской области» к 

основным задачам экологического образования отнесено формирование 

экологической культуры у школьников и воспитание у них бережного 

отношения к природе. Отмечено, что эта работа должна носить системный 

характер, то есть для её эффективности экологических знаний, 

приобретаемых в школе, недостаточно. Основа формирования личности, 

способной к осознанному отношению к природе, закладывается прежде 



 

      
 

всего в семье. Воспитанники приюта – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, этого лишены, а большой процент детей и вовсе 

находится на индивидуальном обучении, упуская возможность получить 

определенные экологические знания и навыки, доступные в школьном 

классе. Проведенные анкетирования «Мое отношение к природе» и «Я и 

природа» показали, что у 60% воспитанников низкий уровень 

экологической культуры, у 30% – средний уровень; и только 10% детей 

обладают высоким уровнем экологической культуры. Именно поэтому в 

приюте важно найти новые методы и формы работы по формированию 

экологической культуры воспитанников. Реконструкция теплицы на 

территории приюта позволит создать условия, необходимые для решения 

этой задачи.  Проект «Экологическая школа для детей-сирот» 

предполагает реконструкцию имеющейся теплицы на территории приюта 

для детей и подростков «Дельфин» с целью формирования бережного 

отношения к природе у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, путем обучения растениеводству и вовлечения в работу по 

посадке и уходу за овощными культурами, а также организации 

волонтерами мастер классов по агротехнике и специальных занятий, 

посвященных экологическому воспитанию. Воспитанники приюта 

научатся не только осуществлять уход за растениями, но и самостоятельно 

приготовят блюда из выращенного ими урожая. 

Методическое объединение проводилось раз в квартал и четыре раза в 

год. Так, в 2018 году были подняты следующие темы:  профессиональная 

культура педагога (обсуждение итогов проведения анкетирования «Образ 

педагога, обладающего профессиональной культурой»), самоорганизация 

внимания (методические рекомендации для воспитателей  по правилам 

самоорганизации детей старшего школьного возраста при подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ),  способы общения с подростком (методические рекомендации 

для воспитателей групп детей старшего школьного возраста по 

конструктивному общению с подростками), профилактика девиантного 



 

      
 

поведения у подростков (методические рекомендации для воспитателей 

групп детей старшего школьного возраста по профилактике девиантного 

поведения у подростков). 

В 2018 и 2019 году педагогический состав приюта «Дельфин» активно 

сотрудничал с благотворительным фондом «Небезразлично». Работа 

проходила на культурном, экологическом,  социально-экономическом, 

социально-политическом уровне. 

1. Участие в проекте «Самара – космическая столица России. 

Станция – Тольятти». Тольяттинский приют «Дельфин» установил на 

аллее именную звезду советскому космонавту Светлане Савицкой. 

Привлечено 28 педагогических работников. 

2. Два года подряд сотрудники покупают билеты в 

благотворительные спектакли (городской проект в рамках Десятилетия 

детства в России) и на благотворительный вечер «Рождественские ангелы» 

– где  собранные средства от продажи  билетов направлены на улучшение 

материально-технической базы детских социальных учреждений Тольятти. 

Итого  - 6 мероприятий, привлечено 28 педагогических работников. 

3. Участие в городском проекте «Эколидер» (акция «Роза», «Ёлки») 

посадка саженцев с целью озеленения и облагораживания городской 

среды. В результате реализации проекта на территории города создана 

благоприятная эколого-развивающая среда, где тольяттинцы будут 

проводить свое свободное время в летний период. Созданная среда 

позволит в дальнейшем эффективно поддержать инициативу озеленения и 

благоустройства города, в первую очередь, охватывая социально-значимые 

объекты города. Привлечено 32 педагогических работника. 

4. Участие в городском проекте «Светлячки». Мероприятие по 

обеспечению светоотражающими фликерами детей с ОВЗ, 

воспитывающихся в коррекционной школе-интернате № 3 г.о. Тольятти. 

На данный момент светоотражающими элементами обеспечено 337 детей, 

привлечено 33 педагогических работника «Дельфина». 



 

      
 

5. Участие в городском проекте «Новогодняя сказка». Сбор средств 

для закупки сладких новогодних подарков ветеранам войны и труда. По 

итогам акции все подарки вручены одиноким пожилым людям на 

праздничном мероприятии в ГБУ СО «Тольяттинский пансионат для 

ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)». 

Привлечено 40 педагогических работников. 

Стоит отметить, что специалисты активно и с интересом принимали 

участие во всех благотворительных акциях и проектах, привлекали семью, 

друзей и знакомых, делились впечатлениями с коллегами. Было 

организовывать участие в подобных мероприятиях на регулярной основе, 

рассказывать о них на сайте учреждения и в социальных сетях, привлекая к 

благотворительной деятельности как можно больше людей. Такая форма 

работы положительно сказывается на интересе к профессии, делает её 

более значимой, повышает самооценку педагога. 

Таким образом, в результате проведенной работы на формирующем 

этапе эксперимента было осуществлено внедрение педагогических 

условий эффективного совершенствования профессиональной 

компетентности педагога в приюте на основе развития его ценностных 

ориентаций, в частности: совместное профессиональное творчество 

(проекты, гранты, методическое объединение);  организация и участие в 

благотворительных мероприятиях (на культурном, экологическом,  

социально-экономическом, социально-политическом уровне). Была 

разработана и апробирована программа повышения квалификации с 

психологической составляющей, ориентированной на самопринятие и 

самоуважение, рефлексию педагогического труда,  использование методов 

обучения и воспитания, активизирующих развитие толерантности всех  

участников образовательного процесса, личностно-ориентированное 

взаимодействие педагогов и воспитанников. 

 

2.3 Контрольный этап эксперимента 



 

      
 

 

С целью выявления динамики сформированности профессиональной 

компетентности и подтверждения гипотезы исследования был организован 

контрольный этап эксперимента.  

Компоненты профессиональной компетентности педагога, 

мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и 

рефлексивный, были измерены повторно при помощи того же комплекса 

методик, что и на констатирующем этапе эксперимента: мотивация успеха 

и боязнь неудачи (Опросник А.А. Реан), методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В. Бойко, определение направленности 

личности (Б. Басса), портфолио и беседа, способность педагога к эмпатии 

(И.М. Юсупов), тест «Оценка самоконтроля в общении» (по М. Снайдеру), 

оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского), тест-опросник 

«Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), оценка способности к 

саморазвитию, самообразованию (В.И. Андреев) и методика диагностики 

рефлексивности (опросник А.В. Карпова). Рассмотрим подробно 

некоторые из них. 

Результаты проведения диагностики уровня эмоционального 

выгорания (В.В. Бойко) на контрольном этапе эксперимента представлены 

на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Распределение участников эксперимента по уровням по 

результатам проведения методики диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко на контрольном этапе 

 

Подсчеты показали, что на 23 % снизился уровень сотрудников, 

которые ранее были отнесены к низкому уровню, то есть находились в 

фазе «истощение» при первом тестировании. При этом теперь на 5 % 

меньше специалистов на среднем уровне, то есть в фазе «напряжение». На 

28 % увеличилось количество человек на высоком, то есть в фазе 

«резистенция». Это говорит о том, что прошедшие обучение по программе 

повышения квалификации стали меньше подвержены эмоциональному 

выгоранию на работе. Проведенные занятия помогли снять напряжение у 

специалистов, находящихся в группе риска по наблюдаемому состоянию, а 

также повысили сопротивляемость перед стрессом в работе, который 

является причиной упадка сил и мотивации педагогов. 

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

также была проведена повторно для измерения коммуникативного 

компонента. Результаты представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Распределение участников эксперимента по уровням по 

результатам проведения методики диагностики оценки самоконтроля в 

общении М. Снайдера на контрольном этапе 

 

Результаты показали уменьшение на 40 % на низком уровне, по 20 % 

прибавилось человек на среднем и высоком уровнях. В коммуникативном 

компоненте профессиональной компетентности наблюдается 

положительная динамика: участники эксперимента  стали лучше управлять 

своей речью и поведением, управляют эмоциями, а также сдерживают 

эмоции, чтобы учитывать интересы и поведение окружающих. В ходе 

проведения повторной диагностики специалисты отметили, что им стало 

проще находить общий язык в ситуации возникновения конфликта, так как 

на занятиях они узнали и научить применять несколько приемов, 

помогающих избежать негативных последствий и развития 

недопонимания. Так же осознанность ответственности их как педагогов за 

саморазвитие и самосовершенствование помогло им чувствовать себя 

увереннее в процессах выстраивания коммуникативного взаимодействия, 

принимать верные решения, избегать нежелательных реплик, подавать 

воспитанникам пример.  

Проведен повторный анализ портфолио, куда вошли материалы за 

период обучения по программе повышения квалификации.  

Результаты представлены на рисунке 9. 

 



 

      
 

 

Рисунок 9 – Распределение участников эксперимента по уровням по 

результатам изучения портфолио на контрольном этапе 

 

Анализ представленных работ, дипломов, сертификатов показал, что 

теперь к высокому уровню можно отнести на 10 % специалистов больше, 

чем ранее. При этом на 8 % снизилось количество человек на низком и на 2 

% - на среднем. 

Количество опубликованных научных статей увеличилось в два раза. 

За время обучения по программе участие в конференциях, форумах и 

мастер-классах приняли участие 32 человека из 45. Стоит отметить, что 

большинство специалистов использовали приобретенные знания как темы 

для изучения, посвятив способам развития педагогической толерантности, 

саморазвитию, самообразованию и педагогической рефлексии различные 

публикации, включая методические разработки, авторские тесты и анкеты, 

выступления на методических объединениях. 

Значительно расширилась география творческих конкурсов, которые 

отбирали педагоги для участия воспитанникам приюта. Если на 

констатирующем этапе среди них (78 %) преобладала Самарская область, 

то на контрольном в 57 % случаев призовые места были присвоены в 

городе Москва (8), Санкт – Петербург (1), Оренбург (1), Сургут (1).  

Были пересмотрены все авторские программы воспитателей по 

дополнительному образованию на предмет содержания устаревших и 
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неэффективных педагогических технологий. Формы и методы работы 

были актуализированы в соответствии с потребностями формирования 

новых навыков у воспитанников, а именно, необходимость перехода к 

дистанционному обучению. Обновленные программы ориентированы на 

использование информационных технологий: мобильных обучающих 

приложений, QR-кодов, хэштегов, аудиозаписей, видеозаписей, создание 

контента для социальных сетей, чатов и платформ для интерактивного 

общения. 

Повторное проведение беседы также касалось периода между 

констатирующими и контрольными экспериментами. Качественный анализ 

данных позволил распределить специалистов по трем уровням (рисунок 

10).  

 

 

Рисунок 10 – Распределение участников эксперимента по уровням по 

результатам проведения беседы на контрольном этапе 

 

Так, на низком уровне стало на 16 % меньше сотрудников, по 8% 

прибавилось на среднем и высоких уровнях. Специалисты, показавшие в 

прошлый раз невысокие результаты, исправили недочеты в знаниях 

нормативных документов при подготовке к беседе, а также в 

теоретических вопросах из психологии и педагогики.   
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Кроме того, они прошли краткие курсы, позволяющие 

совершенствоваться в профессии: вебинар «15 инструментов 

эффективного преподавания», мини-курс «Мотивирующие задания для 

учащих в соцсетях: вовлекаем и обучаем», курс «Эффективное обучение», 

курс «Основы сторителлинга для учителей и тренеров», курс «Игровое 

обучение». Запланированы повышения квалификации по социальной 

педагогике и психологии. Акцент в запланированном обучении делается на 

инновационных технологиях, ИКТ, методах и приемах, ранее не 

используемых специалистами в приюте. Повторное проведение беседы 

показало, что педагоги, относящие к старшей возрастной группе, все ее 

нуждаются к совершенствованию знаний и навыков, касающихся основ 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами и 

электронной почтой, не говоря уже о более современных программах и 

приложениях. 

Все педагоги, прошедшие обучения, отметили, что расширили свои 

знания о методах убеждения, аргументации своей позиции, установление 

контактов с воспитанниками и их родителями. Принято решение регулярно 

проводить методические объединения по данному вопросу, где будет 

рассматриваться как современный опыт, опубликованный в новейшей 

научной психолого-педагогической литературе, так и разбор ситуаций из 

реальной практики, что поможет педагогам постоянно развиваться и 

совершенствоваться. 

Организованная методическая поддержка по процессу подготовки 

научных статей и база изданий, принимающих публикации бесплатно, 

позволили не только увеличить количество публикаций, но и повысить их 

качество. Ранее в 77 % случаях специалисты отдавали предпочтение 

электронным методическим журналам, которые, как правило, принимают к 

публикации материалы любой степени оригинальности, не требующие 

обязательной проверки на наличие плагиата. Это давало возможность 

использовать при подготовке компиляцию из уже существующих статей и 



 

      
 

разработок, а не создавать авторский текст. Однако на контрольном этапе 

эксперимента выявлено, что за период обучения по программе повышения 

квалификации специалисты отдавали предпочтение (53%) публикациям в 

научных журналах («Научное отражение», «Содружество», 

«Педагогическое образование»), требующим не менее 70 % 

оригинальности статьи, что обеспечивает более качественную работу над 

исследуемым вопросом. Педагоги, познакомившись с перечнем изданий, 

принимающих статьи к публикации бесплатно, отметили, что ранее в 

профессиональной деятельности они не раз сталкивались с 

необходимостью публикации той или иной работы, однако их 

останавливала дороговизна услуги. Было принято решение освещать 

данный вопрос регулярно на методических объединениях, чтобы 

расширить возможности исследовательской деятельности педагогов. 

После повторного проведения всех одиннадцати методик были 

проанализированы результаты каждой из них, подсчитаны средние 

показатели и составлена общая картина сформированности 

функционального, коммуникативного, рефлексивного и мотивационно-

волевого компонентов. Наглядно результаты двух этапов педагогического 

эксперимента по компонентам представлены на рисунке 11.  

Как видно из диаграммы, примерно одинаковые изменения 

произошли в мотивационно-волевом и рефлексивных компонентах. Так, в 

первом случае на высоком уровне стало на 17 % человек больше, а во 

втором – на 13 %. Изменения на среднем составили 2 и 6 %, на низком 

убавилось на 19 % в обоих компонентах. В целом, положительные 

изменения наблюдаются по каждому из компонентов профессиональной 

компетентности педагога социальной сферы. 



 

      
 

 

 

Рисунок 11 – Результаты контрольного эксперимента по 

компонентам профессиональной компетентности педагога  

 

Общая картина распределения участников эксперимента представлена 

на рисунке 12.  

Специалистов, отнесенных к высокому уровню сформированности 

профессиональной компетентности, стало на 14 % больше. На среднем 

уровне это количество увеличилось на 9 %, а на низком – снизилось на 23 

%. 

 

Рисунок 12 – Общий результат контрольного эксперимента  
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Таким образом, внедренные педагогические условия и программа 

повышения квалификации оказались эффективными в развитии 

компонентов профессиональной компетентности педагога приюта, что 

подтверждают результаты контрольного этапа эксперимента.  

 

Выводы по второй главе 

 

1. Констатирующий этап педагогического эксперимента,  

организованный с целью оценки выдвинутой гипотезы, позволили выявить 

начальный уровень сформированности мотивационно-волевого, 

функционального, коммуникативного и рефлексивного компонентов 

профессиональной компетентности педагога.  Анализ результатов показал, 

что на высоком уровне находятся всего 20 % участников эксперимента. 

Это доказало необходимость организации работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности специалистов приюта. 

2. Формирующий этап эксперимента включал разработку и 

апробацию программы повышения квалификации «Развитие ценностных 

ориентаций педагога социальной сферы». Акцент в обучении был сделан 

на педагогическую толерантность, личностное и профессиональное 

саморазвитие педагога приюта, организацию гуманистического 

образовательного пространства  и социальную активность педагога 

приюта. Особое внимание при разработке занятий уделялось наличию 

психологической составляющей, ориентированной на самопринятие и 

самоуважение, а также применение и обучение с использованием 

рефлексии педагогического труда; включение методов обучения и 

воспитания, активизирующих развитие толерантности всех  участников 

образовательного процесса; личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов и воспитанников. Среди прошедших обучение по программе все 

справились с обучением и итоговой работой - написанием эссе.  



 

      
 

Кроме того, на формирующем этапе эксперимента была 

организована работа по внедрению педагогических условий эффективного 

совершенствования профессиональной компетентности педагога в приюте 

на основе развития его ценностных ориентаций, в частности: совместное 

профессиональное творчество (проекты, гранты, методическое 

объединение);  организация и участие в благотворительных мероприятиях 

(на культурном, экологическом,  социально-экономическом, социально-

политическом уровне).  

3. Контрольный этап эксперимента, проведенный после завершения 

обучения по программе и внедрения педагогических условий, показал, что 

специалистов, отнесенных к высокому уровню сформированности 

профессиональной компетентности, стало на 14 % больше. На среднем 

уровне это количество увеличилось на 9 %, а на низком – снизилось на 23 

%. В целом наблюдается положительная динамика по каждому из 

компонентов профессиональной компетентности. 

 



 

      
 

Заключение 

 

Полученные результаты подтвердили гипотезу исследования и 

позволили сделать следующие выводы. 

Профессиональная компетентность является интегральной 

характеристикой педагога, который обладает способностью обращаться к 

творчеству, реализовывать современные программы и технологии, уметь 

принимать решения в нестандартных профессиональных ситуациях. 

Структура данного понятия представляет собой совокупность специальных 

знаний, умений и навыков, значимых личностных свойств, а также его 

ценностных ориентаций. Однако в профессиональной компетентности 

педагога можно выделить четыре основных компонента. Первым является 

мотивационно-волевой, включающий мотивы, цели, потребности, 

ценностные установки, наличие интереса к профессиональной 

деятельности. Второй – функциональный, который содержит знания о 

способах педагогической деятельности, необходимых для проектирования 

и реализации той или иной педагогической технологии. Третий, 

коммуникативный, отвечает за умения ясно и четко излагать мысли, 

убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, 

высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную 

информацию, устанавливать межличностные связи, согласовывать свои 

действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в 

различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог. 

Четвертый, рефлексивный, раскрывает способность к самопознанию, к 

рефлексии как регулятору личностных достижений, поиска личностных 

смыслов в общении с людьми, самоуправления.  

Ценностные ориентации являются отражением в сознании 

специалиста тех ценностей, которые он использует как стратегические 

цели и относит к общим мировоззренческим ориентирам. Ценностные 

ориентации педагога социальной сферы напрямую влияют на компоненты 



 

      
 

профессиональной компетентности. Эта связь обусловлена особой ролью 

личности педагога именно в социальной сфере, где специалист наделен 

полномочиями, информацией и ответственностью за судьбы людей. 

Развитие ценностных ориентаций способствует совершенствованию 

профессиональной компетентности педагога, при этом наиболее важными 

из них являются толерантность, гуманизм, саморазвитие и социальная 

активность. 

Развитие важнейших ценностных ориентаций педагога, работающего 

в приюте, возможно лишь в том случае, если реализованы определенные 

педагогические условия – комплекс мер, направленных на достижение 

поставленных целей, взаимодействующих и взаимодополняющих друг 

друга. К ним относятся: рефлексия педагогического труда;  совместное 

профессиональное творчество (проекты, гранты, методическое 

объединение); использование методов обучения и воспитания, 

активизирующих развитие толерантности всех  участников 

образовательного процесса;  личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов и воспитанников; разработка и апробирование программы 

повышения квалификации с психологической составляющей, в частности, 

ориентированной на самопринятие и самоуважение; организация и участие 

в благотворительных мероприятиях (на культурном, экологическом,  

социально-экономическом, социально-политическом уровне).  

На формирующем этапе данного исследования была организована 

работа по реализации данных условий на базе ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют для детей и подростков «Дельфин». Совместное 

профессиональное творчество, существовавшее в учреждении и раньше, но 

не носившее регулярный и системный характер, было организовано путем 

создания трех новых проектов от этапа написания гранта до этапа его 

совместной реализации: проект «Сказка своими руками  (Строительство 

рекреационно-интерактивной площадки «Чудоград» на базе столярной 

мастерской как способ профессионально-трудового ориентирования 



 

      
 

воспитанников приюта)», военно-патриотический проект «С любовью к 

Отечеству», спортивный проект «Спорт–VEKtor» (реабилитационно-

спортивный центр для детей, оставшихся без попечения родителей)».  

Продолжилось и расширилось сотрудничество педагогов с 

благотворительным фондом «Небезразлично» на культурном, 

экологическом, социально-экономическом, социально-политическом 

уровнях. 32 педагогических специалиста приняли участие в пяти 

городских проектах фонда, привлекая к этой работе семью и друзей. 

Формы и методы работы личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогов и воспитанников, а также методы обучения и воспитания, 

активизирующих развитие толерантности всех  участников 

образовательного процесса, были включены в разработанную программу 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни «Старт time», которая 

реализуется непрерывно в течение года. Была разработана и апробирована 

программа повышения квалификации с психологической составляющей, 

ориентированной на самопринятие и самоуважение, рефлексию 

педагогического труда. 

Целью программы «Развитие ценностных ориентаций педагога 

социальной сферы» стало повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют для детей и подростков «Дельфин» на основе развития 

ценностных ориентаций. В обучении принял участие весь педагогический 

персонал, состоящий из 45 человек. Содержание включало изучение и 

анализ таких вопросов, как: толерантность как важнейшая составляющая 

гуманной педагогики; способы развития педагогической толерантности; 

саморазвитие и самообразование; педагогическая рефлексия; основные 

идеи и положения гуманистической педагогики; гуманистическая 

направленность личности педагога; профессиональная мобильность 

педагога; благотворительность; социальная активность в 

профессиональной деятельности. Формы и методы занятий были 



 

      
 

подобраны в соответствии с характером работы, проводимой со 

слушателями. Так, были использованы следующие формы занятий: 

проблемная лекция, проблемный семинар, семинар-диспут, лекция-

консультация, семинар с использованием метода анализа конкретных 

ситуаций, визуальная лекция, контекстно-информационная лекция, 

семинар-беседа. Методы были следующими: решение ситуационных задач, 

беседа, работа в паре, обучение в малых группах, лекция-беседа, мозговой 

штурм, дискуссия, групповой тренинг, диагностические методики, 

психологические релаксационные методы, деловая игра, кейс-метод, 

разыгрывание ролей. Среди упражнений на практических занятиях 

использовались «Разговор песнями», «Выполнение желаний», 

«Перевоплощение» и другие. Наиболее активное участие в процессе 

обучения специалисты принимали в практических занятиях: вступали в 

дискуссию, высказывали мнение, решали ситуационные задачи, работали в 

парах и малых группах, а наибольший интерес вызвали занятия, 

посвященные социальной активности в профессиональной деятельности и 

профессиональной мобильности педагога. По окончанию изучения 

содержания программы был предусмотрен итоговый контроль в форме 

написания эссе на тему «Ценностные ориентации в работе педагога 

приюта», с которым справились все слушатели на положительную оценку. 

Содержание написанных работ показало, что специалисты 

актуализировали для себя знания о важности ценностных установок 

педагога приюта и считают, что профессиональной деятельности зависит 

от действий самого педагога, от того, как он справляется с 

профессиональным выгоранием и занимается саморазвитием. 

Экспериментальное исследование профессиональной 

компетентности педагогов приюта для детей и подростков «Дельфин» 

доказало эффективность проведенной работы, а именно – реализации ряда 

педагогических условий и апробации программы повышения 

квалификации. Развитие ценностных ориентаций помогло 



 

      
 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов 

социальной сферы. На этапе констатирующего эксперимента на высоком 

уровне сформированности компонентов профессиональной 

компетентности находилось лишь 20 % педагогического персонала, 

специалистов, отнесенных к низкому и среднему уровню, оказалось равное 

количество, 40 %. Контрольный же эксперимент показал, что их 

количество на высоком уровне увеличилось на 14 %. Показатели 

улучшились и на других уровнях: на среднем уровне увеличилось на 9 %, а 

на низком – снизилось на 23 %. 

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, 

открывают возможности для дальнейшего осмысления и продолжения 

работы по формированию профессиональной компетентности педагога на 

основе развития его ценностных ориентаций. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Актуальность Программы. Работа педагога в приюте — это 

сложная, эмоционально нагруженная  деятельность, в которой специалист 

постоянно соприкасается с людьми,  которые страдают от потерь близких 

людей, болезней и инвалидности, несут лишения, нищету, насилие. В этих 

условиях особая роль принадлежит личности специалиста.  

В связи с этим для выполнения предписанных функций работникам 

необходимо не только качественное профессиональное образование, но и 

наличие определенных ценностных ориентаций.  Ценностные ориентации 

– это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в 

качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 

ориентиров. 

Данная Программа составлена на основе «Кодекса этики социального 

работника и социального педагога» и состоит из четырех разделов: 

«Педагогическая толерантность», «Личностное и профессиональное 

саморазвитие педагога приюта», «Организация гуманистического 

образовательного пространства», «Социальная активность педагога 

приюта». В каждом из разделов предусмотрены как лекционные, так и 

практические занятия. 

Программа является вариативной, так как можно вносить изменения в 

содержания тем, дополнять практические занятия новыми приемами 

практического исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют для детей и подростков «Дельфин» на основе 

развития ценностных ориентаций. 

    

Задачи Программы:  

- сформировать основные представления слушателей о важнейших 

ценностных ориентациях для педагога приюта; 

- способствовать построению личностно-ориентированного 

взаимодействия между педагогами и воспитанниками; 

- помочь преодолеть трудности в профессиональной деятельности 

и препятствовать эмоциональному выгоранию; 

- повысить интерес слушателей к профессиональной деятельности; 

- дополнить знания о методах и приемах педагогической 

деятельности. 

 

Срок обучения: 54 часа (лекционных – 24 часа, практических – 30 

часов). 

Форма обучения: очная. 

 

 



 

      
 

3. Содержание программы 

 
№ Раздел Тема Содержание Лекционные 

занятия, часов 

Практические 

занятия, часов 

1 Педагогическая 

толерантность 

1. Толерантность как 

важнейшая составляющая 

гуманной педагогики 

Толерантность как философское понятие. Толерантность 

как бытовое понятие. Толерантность как педагогическое 

понятие.  

Проявление толерантности при решении национального 

вопроса. Проявление толерантности к внешнему виду, 

манерам учащихся. Проявление толерантности к детям, 

отличающимся от других. Проявление толерантности по 

отношению к инакомыслящим. Проявление 

толерантности при привлечении учащихся к различным 

видам деятельности. 

2 4 

2. Способы развития 

педагогической 

толерантности 

Психологические механизмы формирования 

толерантного поведения. Конструктивные способы 

выхода из конфликтов. Групповой тренинг. 

2 4 

2 Личностное и 

профессионально

е саморазвитие 

педагога приюта 

1.Саморазвитие Профессиональное самосознание. Целеполагание. 

Самопознание и самооценка. Аутогенная тренировка. 

Самоконтроль.  

2 4 

2. Самообразование Самообразование как один из путей повышения 

профессионального мастерства педагогов. Источники 

самообразования. Организация самообразования. 

2 4 

3. Педагогическая 

рефлексия 

Роль педагогической рефлексии в профессиональной 

деятельности педагога. Виды педагогической 

рефлексии. Упражнения на развитие эмпатии и 

рефлексии в процессе обучения.  

2 4 

3 Организация 

гуманистического 

образовательного 

пространства  

1. Основные идеи и 

положения 

гуманистической 

педагогики 

Сущность гуманистической педагогики. Демократизм, 

уважение воспитанников. Принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Преемственность и взаимодействие в воспитательном 

процессе. Принцип индивидуальности. Принцип 

4 2 



 

      
 

развития. Принцип творчества и успеха. Принцип 

поддержки и доверия. Принцип ответственности. 

Принцип общения (умение говорить, слушать, 

понимать). Принцип элективности. 

2. Гуманистическая 

направленность личности 

педагога 

Гуманистическая направленность личности в структуре 

педагогического мастерства. Требования к личности 

учителя в трудах классиков педагогики. Требования к 

личности учителя в современном обществе.  

2 2 

4 Социальная 

активность 

педагога приюта  

1. Профессиональная 

мобильность педагога 

Сущность профессиональной мобильности педагога. 

Проектирование как средство развития мобильности 

педагога. Интерактивные средства в развитии 

мобильности педагога.  

2 2 

2. Благотворительность  Сущностные характеристики благотворительности и 

милосердия. Благотворительность и милосердие как 

культурно-исторические традиции социально-

педагогической деятельности. Современные формы 

благотворительности. Методы благотворительной 

деятельности. Волонтерская деятельность как форма 

благотворительности. Волонтерство как фактор 

формирования личности специалиста. 

4 2 

3. Социальная активность 

в профессиональной 

деятельности  

Проблема формирования социальной активности 

воспитанников. Формирование основ социальной 

активности личности в разных видах детской 

деятельности. Формы мероприятий, развивающих 

социальную активность детей. 

2 2 

Итого 22 30 

 54 

 

 

 



 

      
 

4. Формы и методы занятий 

 

 

 

 

Раздел 

 

Тема 

Формы Методы 

Педагогическая 

толерантность 

 

1. Толерантность как важнейшая 

составляющая гуманной педагогики 

2. Способы развития педагогической 

толерантности 

Проблемная лекция, проблемный 

семинар, семинар-диспут 

Мозговой штурм, 

дискуссия, решение 

ситуационных задач, 

групповой тренинг 

Личностное и 

профессиональное 

саморазвитие 

педагога приюта 

 

1.Саморазвитие 

2. Самообразование 

3. Педагогическая рефлексия 

Лекция-беседа. Визуальная лекция. 

Практическое занятие.  

Наглядные, словесные, 

диагностические методики, 

психологические 

релаксационные методы,  

тренинг 

Организация 

гуманистического 

образовательного 

пространства 

 

1. Основные идеи и положения 

гуманистической педагогики 

2. Гуманистическая направленность 

личности педагога 

Лекция-консультация. Семинар с 

использованием метода анализа 

конкретных ситуаций. 

Решение ситуационных 

задач. Беседа. Работа в паре. 

Обучение в малых группах. 

Социальная 

активность 

педагога приюта 

1. Профессиональная мобильность 

педагога 

2. Благотворительность 

3. Социальная активность в 

профессиональной деятельности 

Визуальная лекция. Контекстно-

информационная лекция. Семинар-

беседа. Проблемный семинар. 

Деловая игра. Кейс-метод. 

Разыгрывание ролей. 

Дискуссия.  
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5.    Материально-техническое обеспечение 

- конспекты занятий;  

- презентации; 

- карточки с заданиями по темам; 

- мультимедийное оборудование. 

 

 

6. Формы итогового контроля 

По окончанию изучения содержания Программы предусмотрен 

итоговый контроль: написание эссе, которое оценивается по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Тема эссе: «Ценностные ориентации в работе педагога приюта» 

Требования к выполнению эссе: 14 шрифт Times New Roman, 

интервал 1,5; не менее 5 страниц. 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Результатами успешного освоения программы является: 

- совершенствование ценностных установок педагогов, мотивов, 

целей и потребностей, повышение интереса к профессиональной 

деятельности; 

 -  пополнение знаний о способах педагогической деятельности, 

необходимых для реализации педагогических технологий; 

- повышение коммуникативных способностей педагога и построение 

положительного взаимодействия как внутри коллектива, так и про работе 

с воспитанниками; 

- развитие мотивации к самопознанию, саморазвитию и 

саморефлексии. 
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