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Закономерности подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения к осуществлению воспитательной деятельности 

Аннотация: Подготовка будущих педагогов к осуществлению воспитательной деятельности в профес-
сиональных образовательных организациях в первую очередь подразумевает формирование необходимых 
для ее осуществления качеств личности. Сформированные в ходе обучения в вузе личностные качества 
будущих педагогов в дальнейшем будут транслироваться студентам профессиональных образовательных 
организаций и станут основой для развития у них «гибких навыков», столь необходимых для эффективного 
осуществления будущей профессиональной деятельности. Концепция подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности представлена как целостная, структу-
рированная и целенаправленная система знаний, которая всесторонне и полно раскрывает содержательное 
наполнение процесса подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях. Ядром концепции выступает система закономерностей, построенная с учетом 
возрастных особенностей и социального портрета студентов профессиональных образовательных организаций, 
выявленных негативных и позитивных тенденций воспитания в профессиональном образовании. Методологи-
ческую основу исследования составили системный, аксиологический, контекстный, нуклеарный и личностно 
ориентированный подходы; структурный подход к изучению личности С. Л. Рубинштейна, концепция необхо-
димости подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности. 
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Regularities of preparation of future teachers of professional training 
for the implementation of educational activities

Abstract: The preparation of future teachers for the implementation of educational activities in professional 
educational organizations primarily implies the formation of the personality qualities necessary for its implementation. 
The personal qualities of future teachers formed in the course of studying at a university will be transmitted to students of 
professional educational organizations in the future and will become the basis for developing their “softskills”, which are 
so necessary for the effective implementation of future professional activities. The concept of preparing future teachers of 
vocational training for the implementation of educational activities is presented as a holistic, structured and purposeful 
system of knowledge that comprehensively and fully reveals the content of the process of preparing future teachers for 
educational activities at pro3essional educational organizations. The core of the concept is a system of regularities, built 
taking into account the age characteristics and social portrait of students in professional educational organizations, and 
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Введение
Постоянные социально-экономические изменения, коренная смена смысложизненных и цен-

ностных ориентиров молодежи приводят к возрастанию значимости воспитательного компо-
нента образования. Проводимые в системе образования реформы приоритетно были направлены 
на повышение качества обучения, в меньшей степени – на воспитательную миссию образова-
тельного процесса. В связи с этим проблема снижения роли воспитания становится особенно 
актуальной для среднего профессионального образования, так как именно преподаватели тех-
никумов и колледжей работают с одним из самых сложных контингентов обучающихся (юно-
шеский максимализм, нигилизм, различные проявления девиантного поведения, дети из асо-
циальных семей и т. д.). Данный факт обусловливает особые требования к подготовке будущих 
педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности в про-
фессиональных образовательных организациях (Савченков, 2021).

В связи с вышесказанным подготовка будущих педагогов к осуществлению воспитательной 
деятельности в профессиональных образовательных организациях в первую очередь подразу-
мевает формирование необходимых для ее осуществления качеств личности. Сформированные 
в ходе обучения в вузе личностные качества будущих педагогов в дальнейшем будут транслиро-
ваться студентам профессиональных образовательных организаций и станут основой для раз-
вития у них «гибких навыков», столь необходимых для эффективного осуществления будущей 
профессиональной деятельности. Наличие определенных личностных качеств способствует фор-
мированию у будущих педагогов профессиональной позиции воспитателя, ценностного отно-
шения к воспитательной деятельности и потребности в ее осуществлении (Савченков, 2021).

Задачи, стоящие перед средним профессиональным образованием, невозможно решить без 
создания в профессиональных образовательных организациях воспитательной системы, осно-
вывающейся на целостной, научно обоснованной стратегии подготовки будущих педагогов про-
фессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях. При разработке такой стратегии важно учитывать тенденции 
развития общества и образования, а именно: трансформацию качеств личности молодого поко-
ления, общую стратегию цифрового образования, возможности электронной образовательной 
среды и цифровой дидактики и др. При разработке стратегии необходимо опираться на профес-
сиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования» и федеральный государственный образо-
вательный стандарт нового поколения (ФГОС 3++) «Педагог профессионального обучения (по 
отраслям)», в которых отражены специфика и значимость воспитательной деятельности педа-
гога профессионального обучения, а также дуальный характер (получение рабочей профессии и 
педагогического образования) его подготовки в вузе (Савченков, 2021).

Концепция подготовки будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению 
воспитательной деятельности представлена как целостная, структурированная и целенаправ-
ленная система знаний, которая всесторонне и полно раскрывает содержательное наполнение 
процесса подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях. Ядром концепции выступает система закономерностей, постро-
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енная с учетом возрастных особенностей и социального портрета студентов профессиональных 
образовательных организаций, выявленных негативных и позитивных тенденций воспитания в 
профессиональном образовании (Савченков, 2021).

Обзор литературы
С целью разработки авторской научной концепции подготовки будущих педагогов профес-

сионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности мы проанализировали 
взгляды различных авторов на данную проблему (Бабаева, 2018; Бондарева, 2014; Коровяков-
ский, 2019; Яковлев, Яковлева, 2006; 2010; и др.).

Для начала определимся с содержанием термина «концепция». В педагогике концепция 
рассматривается как система идей, взглядов, целевых установок, приоритетных направлений 
образовательной деятельности (Коровяковский, 2019). Е. В. Яковлев и Н. О. Яковлева трактуют 
концепцию «как комплекс ключевых положений, всесторонне и в полной мере раскрывающих 
содержание, особенность и сущность процессов и явлений, их существование в действительности 
и практической деятельности» (Яковлев, Яковлева, 2006, с. 10). 

В соответствии с современными научными представлениями под термином «концепция подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности» мы 
понимаем целостную, структурированную и целенаправленную систему знаний о подготовке будущих 
педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности, которая все-
сторонне и полно раскрывает ее содержательное наполнение (Савченков, 2021).

Согласно классификации Т. А. Дмитриевой, разрабатываемая нами научная концепция отно-
сится к концепциям третьего уровня: она в обобщенном виде должна задать «горизонт размыш-
лений», наметить базовую идею относительно подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности в профессиональных образовательных организациях. Концепции данного уровня 
направлены на изменение практики, содержания плана действий, на эволюцию деятельности 
(Дмитриева, 1999). Принимая позицию Т. А. Дмитриевой и Н. С. Пурышевой, мы считаем, что 
исследование, направленное на разработку педагогической концепции, должно быть реализо-
вано в двух аспектах: стратегическом (обобщенное видение проблемы и ее решения) и понятий-
но-категориальном (разработка терминологического аппарата, определение категорий, выяв-
ление закономерностей) (Дмитриева, 1999; Пургина, 2015).

Любая научная теория включает положения, допущения, фундаментальные законы, аксиомы, 
которые, в свою очередь, составляют основу теоретических изысканий (Гнатышина, 2020; Тестов, 
2017). В рамках статьи будет раскрыто ядро разрабатываемой концепции, которое составляют зако-
номерности и принципы функционирования стратегии подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения к осуществлению воспитательной деятельности. Закономерности и принципы 
позволяют оценить современное состояние проблемы, проследить динамику ее развития, прив-
нести в исследование данной проблемы что-то принципиально новое (Качалов, 2009).

Мы согласны с точкой зрения Е. В. Гнатышиной, что «ядро концепции стабильно по своей 
природе и изменения в нем коренным образом меняют структуру всего научного знания. Пред-
ставление ядра любой научной теории является обязательным и чрезвычайно важным» (Гна-
тышина, 2020, с. 134). Таким образом, ядро концепции представляет собой сложную, динами-
ческую, целенаправленную систему фундаментальных знаний о феномене подготовки будущих 
педагогов к воспитательной деятельности и готовности к ней как результате реализации стра-
тегии подготовки. Ядро педагогической концепции «обеспечивает возможности теоретико-ло-
гического вывода всех ее положений» (Уварина, 2012, с. 34) и определяет специфику построения 
стратегии подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях (Корытков, 2018).

Одна из ключевых идей исследования состоит в том, что основной упор в ходе подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности 
необходимо делать на формирование у них личностных качеств, необходимых для успешного 
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выполнения данной деятельности. Разрабатываемая нами концепция направлена на создание 
условий для трансляции будущими педагогами нравственных и ценностных установок, лич-
ностных качеств и опыта, полученных в процессе обучения в педагогическом вузе, студентам 
профессиональных образовательных организаций. Таким образом, еще одна ключевая идея 
нашего исследования состоит в том, что сформированные в процессе подготовки личностные 
качества будущих педагогов будут транслироваться ими при осуществлении воспитательной 
деятельности студентам профессиональных образовательных организаций.

Отметим, что ядро концепции содержит идеи, «утверждающие право на вариативность, 
множественность, уникальность человеческих проявлений в реализации духовных и образова-
тельных потребностей» (Столярчук, 2015, с. 143). Следовательно, подготовка будущих педагогов 
к воспитательной деятельности должна организовываться с учетом их интересов, склонностей, 
устремлений, способностей, личного жизненного опыта.

Ядро педагогической концепции является результатом научного исследования, оно призвано 
обеспечить эффективное оперирование изучаемым педагогическим феноменом в условиях совре-
менного высшего педагогического и среднего профессионального образования (Леопа и др., 2017).

Перейдем к характеристике закономерностей, входящих в состав ядра концепции подготовки 
будущих педагогов к воспитательной деятельности в ПОО. Но прежде всего остановимся на сущ-
ности понятия «закономерность». По мнению А. С. Белкина и Е. В. Ткаченко, закономерность 
– «это объективно существующая, повторяющаяся, существенная связь явлений общественной 
жизни или этапов исторического развития» (Белкин, Ткаченко, 2005, с. 114). Закономерности 
выступают результатом совокупности законов, отражая при этом связи и отношения, представ-
ленные в них (Уварина, 2012).

Стоит отметить, что педагогические закономерности обладают рядом особенностей:
− эластичность закономерностей: они осуществляются запутанным и приблизительным 

образом и им не свойственно усредненное состояние;
− действие одних закономерностей может проявляться на фоне других, и те, в свою очередь, 

могут оказать существенное влияние на них и на результат их функционирования;
− благодаря закономерностям возможно фиксировать устойчивость и происходящие изме-

нения исследуемого феномена в течение не только короткого, но и достаточно длительного про-
межутка времени;

− закономерности позволяют выявить существенные признаки явления, выраженные в кон-
кретных определениях и понятиях (Казаева, 2017; Корытков, 2018; Уварина, 2012).

Опираясь на исследования Е. В. Яковлева и Н. О. Яковлевой (Яковлев, Яковлева, 2010),  
Н. В. Увариной (Уварина, 2012), мы считаем, что педагогические закономерности первой группы 
можно отнести к закономерностям обусловленности (отражают внутренние и внешние факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на исследуемый феномен), второй группы – к атрибутивным 
закономерностям (выявление содержательных характеристик исследуемого процесса и возмож-
ностей его развития), третьей группы – к закономерностям эффективности (повышение эффек-
тивности функционирования феномена, выявление условий его успешного функционирования).

Таким образом, нами будут выявлены объективные и субъективные устойчивые связи между 
педагогическими явлениями, входящими в содержание разрабатываемой стратегии подготовки 
будущих педагогов к воспитательной деятельности. Благодаря этому появится возможность 
увидеть возможные противоречия изучаемого процесса и его последующей реализации в про-
фессиональных образовательных организациях, что позволит найти пути разрешения данных 
противоречий (Савченков, 2021).

Методы
Методологическую основу исследования составили системный (И. В. Блауберг, Ю. К. Бабанский, 

Ю. А. Конаржевский и др.), аксиологический (И. А. Абакумова, М. В. Богуславский, М. С. Каган,  
В. А. Караковский, А. В. Кирьякова и др.), контекстный (А. А. Вербицкий, Д. Ф. Ильясов, С. В. Тарасов, 
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З. И. Тюмасева, И. Г. Шендрик, В. А. Ясвин и др.), нуклеарный (А. В. Барсукова, В. И. Долгова,  
О. И. Рубан, О. А. Шумакова и др.) и личностно ориентированный подходы (Н. А. Алексеев,  
Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); структурный подход к изучению лич-
ности С. Л. Рубинштейна, концепция необходимости подготовки будущих педагогов к воспита-
тельной деятельности (А. Н. Ткачева и др.). Методы исследования: анализ теоретической и норма-
тивно-правовой литературы, обобщение, формулировка выводов, анализ практического опыта.

Результаты
Предложенные ниже закономерности выявлены с опорой на проанализированные концепции 

и теории, с учетом современных требований к воспитательной деятельности и образовательному 
процессу профессиональных образовательных организаций в целом, требований к личности 
педагога профессионального обучения, результатов апробации стратегии подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности.

Перейдем к рассмотрению закономерностей подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности в профессиональных образовательных организациях.

Процесс подготовки к воспитательной деятельности в вузе проецируется на реальную вос-
питательную деятельность в профессиональных образовательных организациях (атрибутивная 
закономерность). Воспитательная деятельность в профессиональных образовательных органи-
зациях имеет профессиональную направленность, включает педагогическую поддержку и про-
фессиональную социализацию обучающихся, поэтому подготовка будущих педагогов к такой 
деятельности характеризуется социальной ориентацией: в ходе участия в социально полезной 
деятельности у студентов развивается социально активная позиция, которая впоследствии 
транслируется обучающимся в профессиональных образовательных организациях. Готовность 
будущих педагогов к реализации педагогической поддержки обучающихся формируется в 
процессе их участия в волонтерском движении и других социально значимых мероприятиях 
(помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья, совместная деятель-
ность с обучающимися подведомственных профессиональных образовательных организаций и 
общеобразовательных школ и т. д.). 

Таким образом, готовность будущих педагогов к осуществлению воспитательного процесса 
включает его профессиональную направленность в профессиональных образовательных органи-
зациях, педагогическую поддержку и профессиональную социализацию студентов профессио-
нальных образовательных организаций и должна формироваться в диалектическом единстве и 
взаимосвязи в ходе учебной и внеучебной целенаправленной воспитательной деятельности в вузе. 

Процесс производственной практики включает упорядоченную систему наставничества (атри-
бутивная закономерность). Специфику профессионального воспитания будущие педагоги осваи-
вают во время прохождения производственной практики на предприятии (у педагогов профес-
сионального обучения бинарная специализация и, помимо педагогической, они осваивают еще 
и рабочую профессию) и совместной деятельности с наставниками со стороны предприятия во 
время производственной практики (Gjedia, Gardinier, 2018; Kokkinos, Stavropoulos, 2016). Посред-
ством наставничества у будущих педагогов формируются способности выстраивать эффективное 
взаимодействие в трудовом коллективе, они усваивают его нормы и традиции. Будущие педа-
гоги выступают в роли наставников на старших курсах обучения в вузе, помогая первокурсникам 
адаптироваться к условиям вуза, организовать воспитательные мероприятия и т. д.

Таким образом, у будущих педагогов профессионального обучения благодаря наставниче-
ству формируется ценностное отношение как к педагогической, так и к рабочей профессии, что 
в дальнейшем позволит им формировать у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций ценности производственной деятельности. Будущие педагоги получают опыт 
наставнической деятельности, который впоследствии проецируют на воспитательную деятель-
ность в профессиональных образовательных организациях, реализуя функции педагогической 
поддержки и профессиональной социализации обучающихся.
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Готовность к воспитательной деятельности обеспечивается диалектическим единством гибких и 
устойчивых качеств личности будущих педагогов (атрибутивная закономерность). Основой (ядром) 
готовности к воспитательной деятельности выступают профессиональная устойчивость и професси-
ональная гибкость будущих педагогов. Устойчивые компоненты готовности позволяют выполнять 
воспитательную деятельность на высоком уровне результативности, длительно и без срывов. Гибкие 
компоненты дают возможность будущим педагогам изменять в случае необходимости стратегию 
профессионального поведения, оставаться открытым для информации извне, адаптироваться к 
условиям внешней неопределенности. Благодаря этой взаимосвязи поведение будущего педагога 
характеризуется высокой устойчивостью и гибкой реакцией на внешние воздействия (контингент 
обучающихся, общая неопределенность воспитательной среды и т. д.) и в то же время гибко реа-
гирует на постоянно изменяющиеся условия образовательной среды профессиональных образова-
тельных организаций, общую ситуацию неопределенности в обществе, появление инновационных 
средств и методов воспитательной работы (Cuenca, 2017; Darling-Hammond et al., 2019).

Таким образом, именно диалектическое единство устойчивых и гибких качеств личности обе-
спечивает готовность будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях.

Возможности виртуальных форм воспитания в профессиональных образовательных организа-
циях реализуются при создании виртуальной воспитательной среды в вузе (закономерность обу-
словленности). Виртуальная среда стала для современных молодых людей параллельной реально-
стью, им гораздо легче общаться, выстраивать отношения в виртуальном пространстве, которое 
оказывает огромное влияние на их поведение и жизнь в целом. Поэтому воспитательная деятель-
ность должна осуществляться не только в среде образовательной организации, но и в виртуальном 
пространстве. Виртуальные формы воспитательной деятельности стали еще более актуальными 
на фоне пандемии COVID-19, когда не было возможности организовать их в реальности. В рамках 
системы подготовки к воспитательной деятельности в профессиональных образовательных орга-
низациях учтены различные аспекты воспитательной среды вуза, направленные на формирование 
готовности будущих педагогов к реализации виртуальных форм воспитания. Только получив опыт 
участия в воспитательной работе в виртуальной среде (воспитательные интернет-фестивали, вос-
питательные блоги, онлайн-консультации по вопросам организации воспитательных меропри-
ятий и т. п.), будущие педагоги будут готовы к использованию виртуальных технологий в воспита-
тельной деятельности с обучающимися профессиональных образовательных организаций и у них 
сформируется ценностное отношение к ним (Lee et al., 2016; Lillgea, 2020).

Таким образом, реализация будущими педагогами виртуальных форм воспитания в профес-
сиональных образовательных организациях будет эффективной при условии создания вирту-
альной воспитательной среды в вузе (медиатека воспитания, интерактивная мастерская воспи-
тателя, виртуальный воспитательный кабинет будущего педагога, портфолио воспитательных и 
общественных достижений и т. д.). 

Успешность осуществления будущими педагогами воспитательной деятельности зависит от двух 
факторов: от их способности стабильно выполнять педагогическую деятельность и в то же время 
от их поведенческой и интеллектуальной пластичности, эмоциональной экспрессивности (законо-
мерность внутренней обусловленности). В процессе формирования у будущих педагогов личностных 
качеств, необходимых для успешного выполнения воспитательной работы, выявлено две противоре-
чащие друг другу тенденции. С одной стороны, педагогу важно обладать профессиональной устой-
чивостью, которая обеспечивает регуляцию его поведения и стабильность выполнения педагогиче-
ской деятельности. С другой стороны, необходима профессиональная гибкость, позволяющая быстро 
реагировать на меняющиеся условия и вызовы профессиональной среды, находить оригинальные 
способы решения воспитательных задач (Opeyemi, 2016). Данная закономерность опирается на 
положение нуклеарного подхода, в соответствии с которым готовность будущих педагогов профес-
сионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности состоит из ядра и внешнего 
защитного пояса. Ядро представлено устойчивыми качествами личности (рефлексивно-прогности-
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ческие умения, стрессоустойчивость и саморегуляция, стабильность профессионального поведения  
и т. д.), а защитный пояс образуют гибкие качества личности (эмоциональный интеллект, эмпатия, 
самомотивация и т. д.), при этом гибкие качества формируются на основе устойчивых (Haydee, 
Raymund, 2016; Königa et al., 2017; Selivanova et al., 2016).

Таким образом, в современных условиях неопределенности и изменчивости успешность вос-
питательной деятельности не может основываться лишь на стабильном ее выполнении, необхо-
димо быстро реагировать на меняющиеся условия воспитательной среды, изменения социаль-
но-психологического портрета студентов профессиональных образовательных организаций и их 
поведенческих проявлений.

Сформированность гибких навыков у будущих педагогов обеспечивает воспитание гибких 
навыков у обучающихся профессиональных образовательных организаций (закономерность 
эффективности). Условия неопределенности в современном обществе, совершенствование произ-
водственного оборудования обусловливают постоянное повышение требований работодателей, 
предъявляемых к гибким навыкам выпускников профессиональных образовательных органи-
заций. Именно они становятся приоритетными на фоне «костных» и неизменных профессио-
нальных компетенций, которые с годами могут потерять актуальность. Выявляя компонентный 
состав готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных обра-
зовательных организациях, мы учитывали данную тенденцию в образовании: среди устойчивых 
и гибких качеств личности, образующих содержательное наполнение компонентов (мотиваци-
онно-ценностного, конативно-деятельностного и эмоционального), большая часть относится 
к общепризнанным в отечественной и зарубежной науке soft skills, а именно: самомотивация, 
коммуникативные навыки, стремление к самообразованию и саморазвитию, эмпатия, эмоцио-
нальный интеллект, стрессоустойчивость (Schulz, 2018). Личностные качества педагога, прояв-
ляемые в процессе воспитательной деятельности, а также усвоенные им в ходе вузовской под-
готовки технологии их развития являются главным инструментом воспитания гибких навыков 
у обучающихся. Сформированные у будущих педагогов благодаря реализации разработанной 
нами системы гибкие навыки будут транслироваться обучающимся в ходе воспитательной дея-
тельности, а также развиваться посредством усвоенных будущими педагогами воспитательных 
технологий (Gendron, 2017; Hurrell, 2016; Lee et al., 2016; Tang, 2018; Tang et al., 2015).

Таким образом, успешность формирования у обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций гибких навыков зависит от их наличия в структуре личности педагогов, 
осуществляющих воспитательную деятельность.

Эффективность воспитательной деятельности будущих педагогов в профессиональных обра-
зовательных организациях зависит от ориентации воспитательного процесса вуза на со-бытий-
ность и применение социальных эстафет (закономерность эффективности). Ориентация воспи-
тательной деятельности в вузе на со-бытийность рассматривается как открытое позиционное 
взаимодействие субъектов образовательного процесса, характеризующееся их сотрудничеством, 
осознанием общих целей и задач, построением программ общих действий. Со-бытийность 
позволяет перевести взаимодействие субъектов образовательного процесса вуза в ценност-
но-смысловую плоскость, обеспечив их совместную социально ориентированную деятельность. 
Благодаря социальной эстафете, запущенной в процессе подготовки в вузе, жизненный опыт, 
образцы поведения и идеалы со-бытийности транслируются будущими педагогами в своей про-
фессиональной деятельности обучающимся профессиональных образовательных организаций 
(Selivanova et al., 2016).

Таким образом, ориентация на со-бытийность и социальные эстафеты позволяют насытить 
воспитательную деятельность будущих педагогов традициями, ритуалами, ценностями и идеа-
лами, которые они в дальнейшем будут передавать студентам.

Комплекс закономерностей, составляющих ядро концепции подготовки будущих педагогов к 
воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях, представлен 
в таблице.
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Группа закономерностей Закономерности

Атрибутивности

Процесс подготовки к воспитательной деятельности в вузе проецируется на реальную воспитательную 
деятельность в профессиональных образовательных организациях

Процесс производственной практики включает упорядоченную систему наставничества

Готовность к воспитательной деятельности обеспечивается диалектическим единством гибких и 
устойчивых качеств личности будущих педагогов

Обусловленности

Возможности виртуальных форм воспитания в профессиональных образовательных организациях 
реализуются при создании виртуальной воспитательной среды в вузе

Успешность осуществления будущими педагогами воспитательной деятельности зависит от двух 
факторов – от их способности стабильно выполнять педагогическую деятельность и в то же время от их 
поведенческой и интеллектуальной пластичности, эмоциональной экспрессивности

Эффективности

Сформированность гибких навыков у будущих педагогов обеспечивает воспитание гибких навыков у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций

Эффективность воспитательной деятельности будущих педагогов в ПОО зависит от ориентации 
воспитательного процесса вуза на со-бытийность и применение социальных эстафет

Комплекс закономерностей, составляющих ядро концепции подготовки будущих педагогов к 
воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях

A set of laws that form the core of the concept of preparing future teachers for educational activities in profes-
sional educational organizations

Выводы
Подведем итоги статьи.
1. Ядро концепции представляет собой сложную, динамическую, целенаправленную систему 

фундаментальных знаний о феномене системы подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности и готовности к ней как результате реализации данной системы.  

2. Ядро разрабатываемой педагогической концепции будущих педагогов профессионального 
обучения к осуществлению воспитательной деятельности включает комплекс закономерностей. 
Концепция отражает базовые свойства разрабатываемой стратегии, раскрывает факторы, влия-
ющие на ее функционирование, позволяет выявить взаимосвязи теоретической и практической 
подготовки. 

3. Закономерности выявлены с опорой на психолого-педагогические теории и концепции, с 
учетом результатов эмпирического исследования, возрастных особенностей и социального пор-
трета обучающихся, выявленных негативных и позитивных тенденций воспитания в професси-
ональном образовании.

4. Атрибутивные закономерности: 1) процесс подготовки к воспитательной деятельности в вузе 
проецируется на реальную воспитательную деятельность в профессиональных образовательных 
организациях; 2) процесс производственной практики включает упорядоченную систему настав-
ничества; 3) готовность к воспитательной деятельности обеспечивается диалектическим един-
ством гибких и устойчивых качеств личности будущих педагогов.

5. Закономерности обусловленности: 1) возможности виртуальных форм воспитания в про-
фессиональных образовательных организациях реализуются при создании виртуальной воспи-
тательной среды в вузе; 2) успешность осуществления будущими педагогами воспитательной 
деятельности зависит от двух факторов: от их способности стабильно выполнять педагогическую 
деятельность и в то же время от их поведенческой и интеллектуальной пластичности, эмоцио-
нальной экспрессивности.

6. Закономерности эффективности: 1) сформированность гибких навыков у будущих педагогов 
обеспечивает воспитание гибких навыков у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций; 2) эффективность воспитательной деятельности будущих педагогов в профессио-
нальных образовательных организациях зависит от ориентации воспитательного процесса вуза 
на со-бытийность и применение социальных эстафет.
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