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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме формирования электораль-
ной культуры учителя в специальной образовательной среде. Для формиро-
вания электоральной культуры учителя разработана специальная система, 
которая будет эффективна только при определенных условиях, которые 
могут быть созданы в специальной образовательной среде педагогического 
университета. Рассмотрены компоненты образовательной среды и уровни. 
Описан алгоритм функционирования образовательной среды.
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Summary: This work is devoted to the problem of the formation of the 
electoral culture of a teacher in a special educational environment. 
To form the electoral culture of the teacher, a special system has been 
developed that will be effective only under certain conditions that can be 
created in a special educational environment of a pedagogical university. 
The components of the educational environment and levels are 
considered. The algorithm of functioning of the educational environment 
is described.
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Современному обществу необходимы новые пути 
развития, которые связаны с осознанием каждым 
гражданином собственной значимости в решении 

судьбы своей страны, с пониманием роли каждой лично-
сти в развитии государства. Все это связано с понимани-
ем каждым гражданином важности участия в решении 
судьбы страны и участии в электоральных мероприяти-
ях. Начинать эту работу необходимо как можно раньше, 
поэтому важную роль здесь могут сыграть не только 
семья, но и образовательные учреждения, а также учи-
теля, которые большую часть времени общаются с под-
растающим поколением. Учитель обладает большим и 
мало используемым на сегодняшний день потенциалом 
в формировании сознательного отношения граждан 
к электоральным процессам. В связи с этим нам пред-
ставляется актуальной проблема формирования электо-
ральной культуры учителя, который далее сможет транс-
лировать эту культуру окружающим.

Формирование электоральной культуры требует не 
только специальных знаний, умений и навыков, но и ор-
ганизации специальной образовательной среды, в кото-
рой это будет возможно. Это должна быть особая обра-
зовательная среда, ориентированная на формирование 
электоральной культуры, которую мы предлагаем рас-
сматривать как часть общей культуры, как показатель 

уровня культурного развития личности, активной жиз-
ненной позиции и сформировавшегося мировоззрения. 

Основой для конструирования такой образователь-
ной среды будет система методологических подходов, 
располагающихся на различных уровнях [1]. На миро-
воззренческом уровне мы рассматриваем проблему с 
точки зрения диалектического материализма, разделяя 
идею единства и целостности бытия и рассматривая бы-
тие как состоящее не только из материи, но и из мышле-
ния, а также идею материальности мира и первичности 
материи по отношению к сознанию, как и идею возмож-
ности познания мира в деятельности и развития науки и 
техники, влекущих за собой развитие общества и все из-
менения, происходящие в человеке. На втором уровне 
методологии – общенаучном – предлагает нам подходы, 
которые позволяют рассмотреть исследуемое явление 
с точки зрения подходов, используемых для всех наук. 
Здесь нами используются системный и эволюционный 
подходы. На конкретно научном уровне, который свя-
зан с педагогическими подходами к исследованию фор-
мирования и развития политической и электоральной 
культуры у будущих учителей, мы считаем необходимым 
использовать средовой, компетентностный и деятель-
ностный подходы. Технологический уровень включа-
ет конкретные технологии и методики формирования 
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электоральной культуры. 

Нами предложена система формирования электо-
ральной культуры учителя, представленная на рис. 1.

Данная система может функционировать только в 
специально созданной образовательной среде, которая 
обладает всем необходимым для реализации указанной 
системы. Отметим, что в дальнейшем использовании 
термина «образовательная среда» мы будем исходить из 
значения слова «образовательный», связанного с про-
цессом специально организованного целенаправлен-
ного формирования и развития личности в интересах 
ее самой и общества. Если говорить об образовательной 
среде в педагогике, то это понятие является одним из са-
мых разработанных. Достаточно вспомнить типологию 
воспитывающей образовательной среды по Я. Корчаку 
(догматическая, идейная, безмятежного потребления, 
внешнего лоска и карьеры) [2]; коммуникативно-ориен-
тированную модель образовательной среды В. Рубцо-
ва, который рассматривает образовательную среду как 
форму коммуникативного взаимодействия, в которой 
между учителем и учеником возникают особые формы 
общности [3]; антрополого-психологическую модель 
образовательной среды В. Слободчикова [4], в которой 
акцентируется внимание на взаимодействии субъектов 
образовательной деятельности, а основными параме-
трами считаются насыщенность и структурированность; 
психодидактическую модель В. Лебедевой, В. Орлова и 
В. Ясвина [5], целевыми установками которой являются 
дифференциация и индивидуализация, которые реали-
зуются посредством формирования индивидуальной об-
разовательной траектории; эколого-личностную модель 
В. Ясвина с пространственно-предметным, социальным, 
психодидактическим компонентами и субъектами обра-
зовательного процесса; экопсихологическая модель В. 
Панова [6] с акцентом на психическом развитии челове-
ка. Большинство зарубежных исследователей связыва-
ют понятие образовательной среды с «эффективностью 
школы» как социальной системы, создающей благопо-
лучный эмоциональный климат, ощущение личностного 
благополучия, транслирующей особенности микрокуль-
туры, обеспечивающей качество воспитательно-образо-
вательного процесса (Маклафлин К., Reid K., Hopkins D.). 
Также необходимо отметить, что зарубежные исследова-
тели рассматривают и трактуют образовательную среду 
как «дизайн обучения», «школьная атмосфера», «климат 
в классе», «культура школы», «образовательная програм-
ма», а анализ образовательной среды сводится к анализу 
характеристик пространства, в котором проходит учеб-
ный процесс, то есть, исследуются больше физические 
характеристики учебного пространства. Это совершен-
но иной подход к трактовке образовательной среды. 
Нам представляется, что это два разных направления 
– исследование сущности образовательной среды и ее 
пространственных характеристик. Однако зарубежных 

исследователей интересует не только пространство, 
но и психологические характеристики «климата обуче-
ния». Такие понятия, как «позитивный климат обучения» 
и «социальная атмосфера в классе» были предложены 
Р. Моосом [7], которому также принадлежит авторство 
методики изучения атмосферы, в которой происходит 
обучение, «Classroom Environment». Зарубежные иссле-
дования образовательной среды за последнее время 
значительно расширились и диверсифицировались, 
появились новые исследовательские инструменты. Так, 
например, в работах Б. Фрейзера использован ряд про-
веренных методик изучения образовательной среды 
[8]. Во многих современных исследованиях встречается 
термин «информационно-образовательная среда», по-
скольку это больше соответствует информационному 
этапу развития общества [9].

Мы полагаем, что наиболее подходящим для нашего 
исследования является определение В. Ясвина, который 
предлагает рассматривать образовательную среду как 
«систему влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей для ее раз-
вития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» [10, c.14].

Принимая во внимание мнение исследователей С.Д. 
Дерябо, В.И. Слободчикова, В.А. Ясвина и других в опи-
сании образовательной среды, мы рассматриваем обра-
зовательную среду как открытую систему, совокупность 
педагогических условий (психолого-педагогических, ди-
дактических, организационных, содержательных), обе-
спечивающих формирование и развитие электораль-
ной культуры. Описываемую среду мы определяем как 
кросс-многоуровневую в связи с тем, что все входящие в 
нее компоненты имеют несколько уровней, взаимодей-
ствие в среде происходит не только на уровне компо-
нентов, но и между уровнями различных компонентов, 
и специальную, поскольку она имеет узко специальную 
ориентированность на формирование определенного 
компонента культуры [11]. 

В рассмотрении структуры образовательной среды 
мы будем исходить из того, что в любой образователь-
ной среде всегда присутствуют:

 — физический компонент, отражающий все про-
странственные характеристики (архитектура, ме-
стоположение, степень открытости и закрытости 
конструкций, сама организация пространства, 
возможности для перемещения в среде, мобиль-
ность и изменяемость пространства и т.д.); 

 — субъектный компонент, отвечающий за всю субъ-
ектную составляющую функционирования среды 
(личностные особенности преподавателей, обу-
чающихся, распределение статусов, ролей, поло-
возрастные и национальные особенности и т.д.); 
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 — содержательный компонент (содержание образо-
вания);

 — деятельностный компонент (образовательные 
технологии и методики, формы, приемы, способы, 
содержание обучения, все, что связано с органи-
зацией деятельности). 

Проектируемая нами модель образовательной сре-
ды отражает логику развития педагогического процесса 
(рис.2), отражает все необходимые для функционирова-
ния среды компоненты: кто действует (субъектный ком-
понент), с каким контентом действует (содержательный 
компонент), как действует (деятельностный компонент) 
и в каком пространстве (физический компонент). 

Каждый из компонентов, как видно на рисунке, имеет 
уровни, которые мы дифференцируем как глобальный, 
региональный, локальный и личностный в соответствии 
с существующей реальностью. Эти уровни необходимы, 
потому что компоненты функционируют на различных 
уровнях, поэтому для полноты описания образователь-

ной среды мы предлагаем учитывать уровневость каж-
дого из компонентов. Взаимодействие происходит не 
только между компонентами, но и между уровнями. В 
связи с этим мы предлагаем называть эту среду кросс-
многоуровневой, чтобы показать, что между уровнями 
и компонентами происходит взаимодействие. Физиче-
ский компонент специальной образовательной среды 
включает всё пространство, в котором осуществляется 
формирование электоральной культуры. На глобаль-
ном уровне физический компонент специальной кросс-
многоуровневой образовательной среды представляет 
собой мировое образовательное пространство, частью 
которого является любая образовательная среда в лю-
бой части мира. Не учитывать эту общность нельзя, по-
скольку это глобальное образовательное пространство 
в той или иной степени влияет на образовательную сре-
ду, в которой развивается личность. Естественно, что 
следующим уровнем будет региональное образователь-
ное пространство, на котором уже появляются регио-
нальные особенности, характерные для определенного 
региона мира или конкретной страны. Локальный уро-

Рис. 1. Система формирования электоральной культуры учителя
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Рис. 2. Модель специальной кросс-многоуровневой образовательной среды 
формирования электоральной культуры учителя
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вень данного компонента – образовательное простран-
ство определенного учреждения, в нашем случае – об-
разовательная среда педагогического университета, 
в которой будет осуществляться формирование элек-
торальной культуры. Кроме того, локальный уровень в 
нашем случае представлен Координационным центром 
по повышению эффективности формирования у моло-
дежи активной гражданской позиции, противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма при ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический универ-
ситет» [12]. На уровне личности физический компонент 
представлен тем пространством, в котором осуществля-
ет свою жизнедеятельность личность, это пространство 
работы, учебы, семьи, отдыха и т.д. 

Мы считаем необходимым выделить этот компонент 
среды обязательно, поскольку это частное пространство 
личности будет отличаться от частного пространства 
другой личности, и в этом будет состоять самая большая 
ценность этого пространства. На личностном уровне все 
компоненты приобретают личностный характер. Таким 
образом, учет всех возможных уровней, на которых так 
или иначе проявляет себя физический компонент специ-
альной кросс-многоуровневой образовательной среды 
формирования электоральной культуры учителя, позво-
ляет получить достаточно полную картину физического 
компонента среды. 

Принципиально важными здесь, на наш взгляд, яв-
ляются также организация пространства, подвижность 
и гибкость внутренней физической среды, возможность 
модификации ее для нужд реализации программы фор-
мирования электоральной культуры. Под организацией 
пространства мы понимаем такое физическое наполне-
ние среды, которое позволит перестраивать ее для про-
ведения предусмотренных программой мероприятий. 
Особое внимание здесь необходимо, на наш взгляд, об-
ратить на оформление этого физического пространства 
соответствующей наглядностью, погружающей учите-
ля в мир электоральной культуры. Второй момент, ко-
торый нам представляется важным, – это физическое 
пространство должно обеспечивать состояние физиче-
ского комфорта тем, кто в нем занимается, поэтому оно 
должно быть современным, эстетически продуманным, 
красивым, поскольку мы ведем речь об электоральной 
культуре, которая является компонентом общей куль-
туры. Эта общекультурная направленность является, 
на наш взгляд, отправным пунктом в конструировании 
предлагаемой нами образовательной среды.

Субъектный компонент представляет всех субъектов, 
которые принимают участие в функционировании сре-
ды. Прежде всего, это – учитель, у которого формируют 
электоральную культуру, преподаватель, специалист, 
эксперт, которые обеспечивают функционирование си-
стемы формирования электоральной культуры. Субъект-

ный компонент включает не только учителя и указанных 
специалистов, но и любую личность, принявшую участие 
в формировании электоральной культуры. И в этом слу-
чае мы также должны рассмотреть уровни и каким обра-
зом субъектный компонент на них представлен. На гло-
бальном уровне – это эксперты, специалисты, ученые, 
исследователи, все, кто в мире занимается изучением 
электоральной культуры и ее особенностей. Речь идет 
об этих специалистах, поскольку их достижения, откры-
тия, зафиксированные в публикациях, выступлениях на 
конференциях и т.д., имеют значение для формирования 
электоральной культуры, их опыт в его позитивной ча-
сти будет использоваться так или иначе. Если говорить 
о локальном уровне, то это – преподаватели, эксперты, 
специалисты, которые обладают определенным уров-
нем сформированности электоральной компетентности, 
будут принимать непосредственное участие в форми-
ровании и развитии электоральной культуры учителей 
в рамках образовательных программ педагогического 
университета. Личностный уровень представлен самой 
личностью, у которой будет формироваться и развивать-
ся электоральная культура в данной образовательной 
среде. Субъектный компонент, по нашему мнению, яв-
ляется самым важным в специальной образовательной 
среде, поскольку именно от людей зависит, каким обра-
зом будет реализовано все, что разработано. Более того, 
именно компетентность, заинтересованность, творче-
ский подход к делу, увлеченность способствуют эффек-
тивному функционированию образовательной среды, 
тогда как консерватизм, низкий уровень сформирован-
ности компетентности, отсутствие творческого начала и 
формальный подход снижают эффективность образова-
тельной среды. 

Содержательный компонент фактически представ-
лен той информацией, на основе которой будет форми-
роваться и развиваться электоральная культура. Содер-
жательный компонент специальной образовательной 
среды связан с понятием «содержание образования», 
под которым мы, вслед за М.Т. Громковой, понимаем «ту 
часть информации об окружающем мире и о себе в нем, 
которая для данного субъекта становится внутренним 
содержанием, то есть усвоенной информацией» [13]. 
Речь идет об информации самого различного характе-
ра – об организации электорального процесса, о норма-
тивной базе выборов, об истории и традициях мирового 
и местного электорального процесса, о политических 
партиях, общественных движениях, принимающих 
участие в электоральном процессе, об исследованиях 
электорального процесса и электоральной культуры 
и т.д. То есть, к содержательному компоненту мы отно-
сим всю информацию, которая связана с электоральной 
культурой, электоральным процессом, электоральным 
поведением, а также информацию, которая связана с ис-
следованием этих явлений в науке. На глобальном уров-
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не этот компонент среды представлен содержанием 
электоральной культуры и ее исследованиями в миро-
вом масштабе, поскольку в образовательном процессе, 
который реализуется в разрабатываемой нами среде, 
мы опираемся на лучшие мировые практики электо-
рального поведения. Также этот компонент представлен 
федеральными государственными образовательными 
стандартами. На региональном уровне рассматривается 
содержание электоральной культуры в региональном 
масштабе, то есть те особенности, которые характерны 
для электорального процесса и электорального поведе-
ния в конкретном регионе. Под регионом мы понимаем 
страну или какой-либо отдельный регион. На локальном 
уровне содержательный компонент представлен кон-
кретным содержанием электоральных компетенций, 
локальной нормативной базой электорального про-
цесса, традициями и историей развития электораль-
ного процесса, всей другой информацией, касающейся 
электорального процесса и его особенностей в регио-
не. На локальном уровне содержательный компонент 
представлен содержанием программы формирования 
и развития электоральной культуры учителя. Личност-
ный уровень содержательного компонента представлен 
информацией, имеющейся и необходимой личности для 
формирования и развития электоральной культуры. В 
данном случае вся информация имеет конкретную лич-
ностную направленность, она может быть интересна 
или не интересна для конкретной личности. Таким об-
разом, содержательный компонент, распределенный по 
рассматриваемым нами уровням, представляет собой 
информацию, связанную с электоральным процессом в 
научном и практическом плане.

Деятельностный компонент среды отражает все 
виды деятельности, связанные с формированием и раз-
витием электоральной культуры. На глобальном уровне 
– это мировой опыт организации электорального про-
цесса, который отражен, прежде всего, в исследованиях, 
а также опыт формирования электоральной культуры, 
изучения электорального поведения, статистика вы-
боров, мировые политические движения и партии, то 
есть, вся информация, которая отражает особенности 
мирового электорального процесса. На региональном 
уровне данного компонента представлена региональ-
ная информация, касающаяся электорального процесса. 
Как всегда, региональный уровень отражает региональ-
ные (этнические, национальные, региональные) особен-
ности электорального поведения граждан. Локальный 
уровень представлен деятельностью по разработке и 
реализации программы формирования и развития элек-
торальной культуры учителя в педагогическом универ-
ситете. Это все виды научной, исследовательской, учеб-
ной деятельности, которые представлены в программе. 
Личностный уровень представлен мотивированной де-
ятельностью личности по формированию и развитию 

собственной электоральной культуры и электоральной 
культуры окружающих. 

Кросс-многомерные пространства, по мнению иссле-
дователей (В.П. Панасюк, К.А. Елистратова и др.) [14, 15], 
являются в условиях информационного общества фак-
торами инновационного обновления образовательной 
деятельности. Инновационное изменение не означает 
изобретение чего-либо нового, инновация – это, прежде 
всего, изменение чего-либо хорошо известного. «Инно-
вации – это эликсир жизни» [16, c.37], который оказыва-
ется самым действенным, если используется в междис-
циплинарном поле.

В основе формирования специальной образователь-
ной среды лежит научная идея взаимодействий и пере-
сечений различных пространств и сред, порождающих 
многомерные реальности, обусловливающих появление 
новых дидактических возможностей и свойств.

Предлагаемая нами модель специальной образова-
тельной среды является кросс-многоуровневой, как мы 
уже говорили выше, поскольку между собой взаимодей-
ствуют не только компоненты, но и уровни. Приведем 
несколько примеров такого взаимодействия. 

Например, личность взаимодействует с содержа-
нием электоральной культуры в мировом масштабе, 
то есть, субъектный компонент на личностном уровне 
взаимодействует с содержательным компонентом на 
глобальном уровне, изучая опыт международных поли-
тических движений, партий, электоральных событий с 
целью формирования собственной электоральной ком-
петентности. Другой пример – субъектный компонент на 
личностном уровне (личность) участвует в деятельности 
по реализации программы формирования электораль-
ной культуры учителя в педагогическом университете 
(на локальном уровне). Еще пример взаимодействия 
уровней – субъектный компонент на локальном уровне 
(преподаватели, эксперты, специалисты педагогическо-
го университета) взаимодействует с деятельностным 
компонентом на глобальном уровне, изучая и трансли-
руя учителям мировой опыт организации электорально-
го процесса. 

Анализируя взаимодействие уровней и компо-
нентов среды, мы можем сказать, что практически су-
ществует взаимодействие всех компонентов на всех 
уровнях, что создает действующую специальную кросс-
многоуровневую образовательную среду, обеспечива-
ющую формирование и развитие электоральной куль-
туры. Под взаимодействием компонентов и уровней мы 
понимаем различные виды деятельности, которые могут 
иметь характер как прямого взаимодействия, так и ис-
следовательский, научный характер. 
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Далее рассмотрим, каким образом функционирует 
среда. Предлагаемая нами среда реализуется в обра-
зовательной среде педагогического университета в со-
ответствии с определенным алгоритмом. Данный алго-
ритм дает общее представление об основных этапах от 
момента теоретической разработки среды до обеспече-
ния ее функционирования. 

Первым шагом в формировании среды является ее 
теоретическая разработка на основе определенных 
подходов. В нашем случае это подходы, которые состав-
ляют методологическую основу нашего исследования: 
диалектический материализм, ноосферный подход, си-
стемный, неоэволюционный, средовой, компетентност-
ный, деятельностный подходы. 

Теоретическая разработка включает также форму-
лировку целей среды, в зависимости от которых вы-
страиваются задачи, отбирается содержание, формиру-
ется коллектив, который будет эти цели реализовывать. 
Следующий этап – формирование самого пространства, 
локации, где будет возможно организовать работу над 
формированием и развитием электоральной культуры. 
Здесь очень важно, чтобы это пространство вызывало 
положительные эмоции, привлекало, чтобы сюда хоте-
лось вернуться снова и снова. Это пространство должно 
быть соответствующим образом оформлено, но необхо-
димо исключить какое-либо навязывание каких-то идей, 
персон, выводов со стороны образовательной среды. 
Это не должна быть агитация, это должно быть посто-
янное объяснение важности самого электорального 
действия, принятия решения, активной позиции. Вместе 
с тем это должно соответствовать современным инфор-
мационным и культурным требованиям. Физическое 
пространство предлагаемой нами среды также должно 
быть гибким, легко трансформироваться в соответствии 
с нуждами среды, изменяться в зависимости от видов 
работы, которые предусмотрены программой.

Формирование субъектного компонента специаль-
ной образовательной среды представляет собой отбор 
специалистов, которые смогут обеспечить функцио-
нирование специальной образовательной среды. Нам 
представляется, что в этой команде должны быть спе-
циалисты по педагогике, по психологии, по электораль-
ному праву, по организации электорального процесса. 
К работе могут быть также привлечены специалисты в 
области политических партий и общественных движе-
ний, депутаты, представители местной власти и другие 
специалисты, имеющие отношение к электоральным 
процессам. Также будут полезны социологи, владею-
щие информацией о социологических исследованиях 
электорального поведения граждан. В состав субъект-
ного компонента среды входят также те, на кого будет 
воздействовать среда, у кого будут формировать и раз-
вивать электоральную культуру – учителя. Необходимо 

отметить, что это личности, каждая из которых обладает 
определённым уровнем профессионализма в своей об-
ласти, собственным мировоззрением, жизненной пози-
цией, основанной на опыте, особенностями личностной 
сферы, личностными смыслами. Более того, в этот ком-
понент входят все специалисты на различных уровнях, 
которые могут быть причастны к формированию и раз-
витию электоральной культуры не только прямым, но 
и косвенным образом, посредством своих публикаций, 
выступлений и т.д.

Следующий этап – отбор содержания, на основе ко-
торого будет происходить формирование содержатель-
ного компонента специальной образовательной среды. 
Содержание в данном случае представлено информа-
цией, связанной с электоральным процессом, носящей 
различный характер – социальный, учебный, статисти-
ческий, исследовательский научный и т.д. Именно на 
основе этого содержания будут далее разрабатываться 
технологии формирования электоральной культуры. 
Для субъекта «учитель» содержание – это объем инфор-
мации, которую удалось осмыслить, понять, принять, пе-
ревести в разряд личностных смыслов. Это информация 
об организации электорального процесса, об истории 
электорального процесса, об участниках электорально-
го процесса, статистические данные об электоральном 
процессе, а также информация, которая необходима 
учителю, чтобы транслировать электоральную культуру 
обучающимся. Для субъекта «преподаватель» содержа-
ние – это объем информации, подготовленной для пере-
дачи, определенной образовательной программой и 
другими нормативными документами. Для субъекта «об-
разовательное учреждение» содержание заложено в об-
разовательной программе. Есть еще одна особенность 
образовательного контента в данном случае, которая за-
ключается в том, что данный контент должен обеспечить 
не только формирование и развитие электоральной 
культуры учителя, но и формирование у него компетен-
ций, позволяющих транслировать электоральную куль-
туру окружающим. 

В результате отбора соответствующего задачам сре-
ды контента мы имеем содержание, на основе которого 
будет функционировать среда. Далее идет разработ-
ка новых и отбор существующих технологий, методов, 
способов, приемов формирования и развития электо-
ральной культуры, которые составят основу образова-
тельной программы, результатом которой станет форми-
рование и развитие электоральной культуры учителей. 
Здесь также необходимо учитывать, что мы формируем 
у учителя не только электоральную культуру, но и ком-
петенции, позволяющие формировать такую культуру у 
обучающихся и всех окружающих. На основе отобранно-
го содержания происходит формирование деятельност-
ного компонента специальной образовательной среды. 
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Далее происходит разработка программы форми-
рования и развития электоральной культуры на основе 
предложенной концепции и ее реализация. В результа-
те реализации программы формируются и развивают-
ся компетентностный, ценностный, деятельностный и 
трансляционный компоненты электоральной культуры. 
Затем осуществляется анализ результатов реализации 
программы, осуществляется интерпретация результатов 

и корректировка программы, если это необходимо.

Таким образом, мы представили специальную обра-
зовательную среду для формирования электоральной 
культуры учителя и алгоритм необходимых действий 
для ее создания. Сформированная таким образом спе-
циальная кросс-многоуровневая образовательная сре-
да создаст необходимые условия для формирования 
электоральной культуры учителя. 
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