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МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ

И. Б. Байханов 

Аннотация. Данная  статья  посвящена  проблеме  разработки  специальной  образова
тельной среды для формирования электоральной культуры учителя. В статье обосно
вана актуальность разработки специальной образовательной среды для формирования 
электоральной культуры учителя. Осуществлен анализ современных концепций обра
зовательной среды. На основе комплекса методологических подходов, представленно
го  в  виде  четырехуровневой  иерархической  структуры методологических  оснований, 
разработана  модель  специальной  кроссмногоуровневой  образовательной  среды  для 
формирования  электоральной культуры учителя. Описаны  глобальный,  региональный 
локальный и личностный уровни образовательной среды. Предложен алгоритм, отра
жающий последовательность действий при функционировании специальной образова
тельной среды для формирования электоральной культуры учителя.
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Abstract. The article is devoted to the problem of developing a special educational environment 
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the development of  this  special  educational  environment. The analysis of modern concepts 
of  educational  environment  is  carried  out.  Based  on  a  set  of  methodological  approaches 
presented in the form of a fourlevel hierarchical structure of methodological foundations, a 
model of a special crossmultilevel educational environment for the formation of the electoral 
culture of a teacher has been developed. The global, regional, local and personal levels of the 
educational environment are described. An algorithm reflecting the sequence of actions in the 
functioning of a special educational environment for the formation of the electoral culture of 
a teacher is proposed.
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Современное общество отличается 
динамичностью и зависимостью от 

информационных потоков . Успешность 
сегодня ассоциируется с навыками ра-
боты с информацией, умениями опти-
мальной оценки ситуации, скоростью 
принятия решений и другими умениями 
и навыками, характерными для инфор-
мационного общества, стоящего на по-
роге серьезных прорывов в области  
информационных технологий и вирту-
альной реальности . В таких условиях, 
определяемых законами информацион-
ного мира, особое значение приобрета-
ет культура как «спасательный круг»  
для личности, позволяющий не просто 
выжить, а осуществлять эффективную 
жизнедеятельность в сложных условиях 
информационной динамики . Культура – 
понятие необычайной широты и глу бины, 
имеющее огромное количество составля-
ющих, компонентов, разновидностей . Од-
ной из таких разновидностей является 
электоральная культура, под которой мы 
понимаем осознанность, гибкость, уве-
ренность и обоснованность реализации 
электорального выбора, осознание необ-
ходимости обязательного активного уча-
стия в электоральном процессе . 

Учитель всегда играл и продолжает 
играть особую роль в обществе, по-
скольку это специалист, работающий 

с молодежью в различных направлениях, 
осуществляющий обучение и воспита-
ние, следовательно, способный повлиять 
на личностную сферу молодых людей . 
Кроме того, учитель – это авторитет в 
определенной области знаний, в жи-
тейской сфере . Признавая безусловное 
большое влияние учителя на мо лодое 
поколение, мы можем конста тировать, 
что в современных условиях потенциал 
влияния учителя на обучающихся ис-
пользуется недостаточно . Учитывая, что 
уровень электоральной культуры в рос-
сийском обществе оставляет желать луч-
шего, как и активность в электоральном 
процессе, мы полагаем, что начинать ра-
боту по формированию электоральной 
культуры необходимо с самого раннего 
возраста . Для этого необходимо, прежде 
всего, чтобы учитель обладал достаточ-
ным уровнем сформированности электо-
ральной культуры и технологиями ее 
трансляции окружающим . Начинать эту 
работу необходимо с изменения самого 
отношения к электоральным процессам 
как к проявлению уровня общей культуры 
личности . В связи с этим мы предлагаем 
сформировать в образовательном про-
странстве педагогического университета 
специальную образовательную среду, в 
которой станет возможным формирова-
ние электоральной культуры учителя .
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В качестве методологических подхо-
дов к решению проблемы формирова-
ния электоральной культуры мы предла-
гаем четырехуровневую иерархическую 
структуру методологических оснований . 
На мировоззренческом уровне мы стоим 
на позициях диалектического материа-
лизма, разделяя идею единства и це-
лостности бытия и рассматривая бытие 
как состоящее не только из материи, но 
и из мышления, а также идею матери-
альности мира и первичности материи 
по отношению к сознанию, как и идею 
возможности познания мира в деятель-
ности и развития науки и техники, влеку-
щих за собой развитие общества и все 
изменения, происходящие в человеке . 
Второй уровень методологии – общена-
учный – предлагает нам подходы, кото-
рые позволяют рассмотреть исследуе-
мое явление с точки зрения подходов, 
используемых для всех наук . Здесь на-
ми используются системный и эволюци-
онный подходы . На конкретно научном 
уровне, который связан с педагогически-
ми подходами к исследованию форми-
рования и развития политической и 
электоральной культуры у будущих учи-
телей мы считаем необходимым исполь-
зовать средовой, компетентностный и 
деятельностный подходы . Технологиче-
ский уровень включает конкретные тех-
нологии и методики формирования элек-
торальной культуры [1] . 

В соответствии со средовым подходом 
(С . Д . Дерябо, В . И . Слободчиков, В . А . 
Ясвин и др .), формирование электораль-
ной культуры требует особых условий, 
которые могут быть созданы только в 
специальной образовательной среде, по-
этому далее мы рассмотрим сущность и 
компоненты такой среды, что далее по-
зволит нам комплексно сформулировать 
педагогическую концепцию формирова-
ния электоральной культуры учителя . 

Отметим, что в дальнейшем исполь-
зовании термина «образовательная сре-
да» мы будем исходить из значения сло-
ва «образовательный», связанного с 

процессом специально организованного 
целенаправленного формирования и 
развития личности в интересах ее самой 
и общества . Если говорить об образо-
вательной среде в педагогике, то это  
понятие является одним из самых раз-
работанных . Достаточно вспомнить ти-
пологию воспитывающей образователь-
ной среды по Я . Корчаку (догматическая, 
идейная, безмятежного потребления, 
внешнего лоска и карьеры) [2]; коммуни-
кативно-ориентированную модель обра-
зовательной среды В . Рубцова, который 
рассматривает образовательную среду 
как форму коммуникативного взаимо-
действия, в которой между учителем и 
учеником возникают особые формы 
общности [3]; антрополого-психологиче-
скую модель образовательной среды 
В . Слободчикова [4], в которой акценти-
руется внимание на взаимодействии 
субъектов образовательной деятель-
ности, а основными параметрами счи-
таются насыщенность и структуриро-
ванность; психодидактическую модель 
В . Лебедевой, В . Орлова и В . Ясвина [5], 
целевыми установками которой являются 
дифференциация и индивидуализация, 
реализующиеся посредством формиро-
вания индивидуальной образовательной 
траектории; эколого-личностную модель 
В . Ясвина с пространственно-предмет-
ным, социальным, психодидактическим 
компонентами и субъектами образова-
тельного процесса; экопсихологическая 
модель В . Панова [6] с акцентом на пси-
хическом развитии человека . Большин-
ство зарубежных исследователей связы-
вают понятие образовательной среды с 
«эффективностью школы» как социаль-
ной системы, создающей благополучный 
эмоциональный климат, ощущение лич-
ностного благополучия, транслирующей 
особенности микрокультуры, обеспечи-
вающей качество воспитательно-обра-
зовательного процесса (К . Маклафлин, 
K . Reid, D . Hopkins) . Также необхо- 
димо отметить, что зарубежные иссле-
дователи рассматривают и трактуют 
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образовательную среду как «дизайн об-
учения», «школьная атмосфера», «кли-
мат в классе», «культура школы», «об-
разовательная программа», а анализ 
образовательной среды сводится к ана-
лизу характеристик пространства, в ко-
тором проходит учебный процесс, то 
есть исследуются больше физические 
характеристики учебного пространства . 
Это совершенно иной подход к трактов-
ке образовательной среды . Нам пред-
ставляется, что это два разных на-
правления – исследование сущности 
образовательной среды и ее простран-
ственных характеристик . Однако зару-
бежных исследователей интересует не 
только пространство, но и психологиче-
ские характеристики «климата обуче-
ния» . Такие понятия, как «позитивный 
климат обучения» и «социальная атмос-
фера в классе», были предложены Р . 
Моосом [7], которому также принадле-
жит авторство методики изучения атмос-
феры, в которой происходит обучение, 
“Classroom Environment” . Зарубежные 
исследования образовательной среды 
за последнее время значительно расши-
рились и диверсифицировались, по-
явились новые исследовательские ин-
струменты . Так, например, в работах 
Б . Фрейзера использован ряд проверен-
ных методик изучения образовательной 
среды [8] . Во многих современных ис-
следованиях встречается термин «ин-
формационно-образовательная среда», 
поскольку это больше соответствует ин-
формационному этапу развития обще-
ства [9] .

В качестве рабочего для нашего ис-
следования мы примем определение В . 
Ясвина, который предлагает рассматри-
вать образовательную среду как «систе-
му влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении» [10, c . 14] .

Опираясь на подходы исследовате-
лей С . Д . Дерябо, В . И . Слободчикова, 

В . А . Ясвина и других к описанию образо-
вательной среды, мы рассматриваем  
образовательную среду как открытую  
систему, совокупность педагогических  
условий (психолого-педагогических, ди-
дактических, организационных, содержа-
тельных), обеспечивающих формирова-
ние и развитие электоральной культуры . 
Описываемую среду мы определяем как 
кросс-многоуровневую в связи с тем, что 
все входящие в нее компоненты имеют 
несколько уровней, взаимодействие в 
среде происходит не только на уровне 
компонентов, но и между уровнями  
различных компонентов, и специальную, 
поскольку она имеет узкоспециальную 
ориентированность на формирование 
определенного компонента культуры [11] . 

В рассмотрении структуры образова-
тельной среды мы будем исходить из то-
го, что в любой образовательной среде 
всегда присутствуют:

 ● физический компонент, отражаю-
щий все пространственные характери-
стики (архитектура, местоположение, 
степень открытости и закрытости кон-
струкций, сама организация простран-
ства, возможности для перемещения в 
среде, мобильность и изменяемость 
пространства и т . д .); 

 ● субъектный компонент, отвечаю-
щий за всю субъектную составляющую 
функционирования среды (личностные 
особенности преподавателей, обучаю-
щихся, распределение статусов, ролей, 
половозрастные и национальные осо-
бенности и т . д .); 

 ● содержательный компонент (содер-
жание образования); 

 ● деятельностный компонент (обра-
зовательные технологии и методики, 
формы, приемы, способы, содержание 
обучения, все, что связано с организаци-
ей деятельности) . 

Проектируемая нами модель образо-
вательной среды отражает логику разви-
тия педагогического процесса (рис . 1), 
отражает все необходимые для функци-
онирования среды компоненты: кто дей-
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ствует (субъектный компонент), с  
каким контентом действует (содержа-
тельный компонент), как действует (дея-
тельностный компонент) и в каком про-
странстве (физический компонент) . 

Рассмотрим компоненты модели и 
уровни более подробно .

Каждый из компонентов, как видно на 
рисунке, имеет уровни, которые мы диф-
ференцируем как глобальный, регио-
нальный, локальный и личностный в  
соответствии с существующей реально-
стью . Эти уровни необходимы, потому 
что компоненты функционируют на раз-
личных уровнях, поэтому для полноты 
описания образовательной среды мы 
предлагаем учитывать уровневость каж-
дого из компонентов . Взаимодействие 
происходит не только между компонен-
тами, но и между уровнями . В связи с 
этим мы предлагаем называть эту среду 
кросс-многоуровневой, чтобы показать, 
что между уровнями и компонентами 
происходит взаимодействие .

Физический компонент специальной 
образовательной среды включает все 
пространство, в котором осуществляет-
ся формирование электоральной культу-
ры . На глобальном уровне физический 
компонент специальной кросс-много-
уров невой образовательной среды пред-
ставляет собой мировое образова-
тельное пространство, частью которого 
является любая образовательная среда 
в любой части мира . Не учитывать эту 
общность нельзя, поскольку это гло-
бальное образовательное пространство 
в той или иной степени влияет на образо-
вательную среду, в которой развивается 
личность . Естественно, что следующим 
уровнем будет региональное образова-
тельное пространство, на котором уже 
появляются региональные особенности, 
характерные для определенного регио-
на мира или конкретной страны . Локаль-
ный уровень данного компонента – обра-
зовательное пространство определенного 

1  https://chspu .ru/koordinatsionnyi-tsentr-po-povysheniyu-e/

учреждения, в нашем случае – образо-
вательная среда педагогического уни-
верситета, в которой будет осущест-
вляться формирование электоральной 
культуры . Кроме того, локальный уро-
вень в нашем случае представлен Коор-
динационным центром по повышению 
эффективности формирования у моло-
дежи активной гражданской позиции, 
противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма при ФГБОУ ВО «Чечен-
ский государственный педагогический 
университет»1 . На уровне личности фи-
зический компонент представлен тем 
пространством, в котором осуществляет 
свою жизнедеятельность личность, это 
пространство работы, учебы, семьи, от-
дыха и т . д . Мы считаем необходимым 
выделить этот компонент среды обяза-
тельно, поскольку это частное простран-
ство личности будет отличаться от част-
ного пространства другой личности, и в 
этом будет состоять самая большая цен-
ность этого пространства . На личност-
ном уровне все компоненты приобрета-
ют личностный характер . Таким образом, 
учет всех возможных уровней, на кото-
рых так или иначе проявляет себя физи-
ческий компонент специальной кросс-
многоуровневой образовательной среды 
формирования электоральной культуры 
учителя, позволяет получить достаточно 
полную картину физического компонен-
та среды .  

Принципиально важными здесь, на 
наш взгляд, являются также организа-
ция пространства, подвижность и гиб-
кость внутренней физической среды, 
возможность модификации ее для нужд 
реализации программы формирования 
электоральной культуры . Под организа-
цией пространства мы понимаем такое 
физическое наполнение среды, которое 
позволит перестраивать ее для прове-
дения предусмотренных программой ме-
роприятий . Особое внимание здесь не-
обходимо, на наш взгляд, обратить на 



192 Наука и Школа / Science and School  № 2’2023

Актуальные проблемы педагогического образования

оформление этого физического про-
странства соответствующей наглядно-
стью, погружающей учителя в мир элек-
торальной культуры . Второй момент, 
который нам представляется важным, – 
это физическое пространство должно 
обеспечивать состояние физического 
комфорта тем, кто в нем занимается, по-
этому оно должно быть современным, 
эстетически продуманным, красивым, 
поскольку мы ведем речь об электораль-
ной культуре, которая является компо-
нентом общей культуры . Эта общекуль-
турная направленность является, на 
наш взгляд, отправным пунктом в кон-
струировании предлагаемой нами обра-
зовательной среды .

Субъектный компонент представляет 
всех субъектов, которые принимают уча-
стие в функционировании среды . Пре-
жде всего, это учитель, у которого  
формируют электоральную культуру, 
преподаватель, специалист, эксперт, ко-
торые обеспечивают функционирование 
системы формирования электоральной 
культуры . Субъектный компонент вклю-
чает 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 то, каким образом субъектный 
компонент на них представлен . На гло-
бальном уровне – это эксперты, специа-
листы, ученые, исследователи, все, кто 
в мире занимается изучением электо-
ральной культуры и ее особенностей . 
Речь идет об этих специалистах, по-
скольку их достижения, открытия, за-
фиксированные в публикациях, высту-
плениях на конференциях и т . д ., имеют 
значение для формирования электо-
ральной культуры, их опыт в его пози-
тивной части будет использоваться так 
или иначе . Если говорить о локальном 
уровне, то это – преподаватели, экспер-
ты, специалисты, которые обладают 
определенным уровнем сформирован-
ности электоральной компетентности, 

будут принимать непосредственное уча-
стие в формировании и развитии элек-
торальной культуры учителей в рамках 
образовательных программ педагогиче-
ского университета . Личностный уро-
вень представлен самой личностью, у 
которой будет формироваться и разви-
ваться электоральная культура в дан-
ной образовательной среде . Субъект-
ный компонент, по нашему мнению, 
является самым важным в специальной 
образовательной среде, поскольку имен-
но от людей зависит, каким образом бу-
дет реализовано все, что разработано . 
Более того, именно компетентность, за-
интересованность, творческий подход к 
делу, увлеченность способствуют эф-
фективному функционированию образо-
вательной среды, тогда как консерва-
тизм, низкий уровень сформированности 
компетентности, отсутствие творческого 
начала и формальный подход снижают 
эффективность образовательной среды . 

Содержательный компонент фактиче-
ски представлен той информацией, на 
основе которой будет формироваться  
и развиваться электоральная культура . 
Содержательный компонент специаль-
ной образовательной среды связан с по-
нятием «содержание образования», под 
которым мы, вслед за М . Т . Громковой, 
понимаем «ту часть информации об 
окружающем мире и о себе в нем, кото-
рая для данного субъекта становится 
внутренним содержанием, то есть усво-
енной информацией» [12] . Речь идет об 
информации самого различного харак-
тера – об организации электорального 
процесса, о нормативной базе выборов, 
об истории и традициях мирового и 
местного электорального процесса, о 
политических партиях, общественных 
движениях, принимающих участие в 
электоральном процессе, об исследова-
ниях электорального процесса и электо-
ральной культуры и т . д . То есть к содер-
жательному компоненту мы относим всю 
информацию, которая связана с электо-
ральной культурой, электоральным 



193Наука и Школа / Science and School  № 2’2023

Актуальные проблемы педагогического образования

процессом, электоральным поведением, 
а также информацию, которая связана с 
исследованием этих явлений в науке . На 
глобальном уровне этот компонент среды 
представлен содержанием электораль-
ной культуры и ее исследованиями в ми-
ровом масштабе, поскольку в образова-
тельном процессе, который реализуется в 
разрабатываемой нами среде, мы опи-
раемся на лучшие мировые практики 
электорального поведения . Также этот 
компонент представлен федеральными 
государственными образовательными 
стандартами . На региональном уровне 
рассматривается содержание электо-
ральной культуры в региональном мас-
штабе, то есть те особенности, которые 
характерны для электорального процесса 
и электорального поведения в конкрет-
ном регионе . Под регионом мы понимаем 
страну или какой-либо отдельный регион . 
На локальном уровне содержательный 
компонент представлен конкретным со-
держанием электоральных компетенций, 
локальной нормативной базой электо-
рального процесса, традициями и истори-
ей развития электорального процесса, 
всей другой информацией, касающейся 
электорального процесса и его особенно-
стей в регионе . На локальном уровне со-
держательный компонент представлен 
содержанием программы формирования 
и развития электоральной культуры  
учителя . Личностный уровень содержа-
тельного компонента представлен инфор-
мацией, имеющейся и необходимой лич-
ности для формирования и развития 
электоральной культуры . В данном слу-
чае вся информация имеет конкретную 
личностную направленность, она может 
быть интересна или не интересна для 
конкретной личности . Таким образом, со-
держательный компонент, распределен-
ный по рассматриваемым нами уровням, 
представляет собой информацию, свя-
занную с электоральным процессом в на-
учном и практическом плане .

Деятельностный компонент среды от-
ражает все виды деятельности, связан- 

ные с формированием и развитием 
электоральной культуры . На глобальном 
уровне – это мировой опыт организации 
электорального процесса, который отра-
жен, прежде всего, в исследованиях, а 
также опыт формирования электораль-
ной культуры, изучения электорального 
поведения, статистика выборов, миро-
вые политические движения и партии, то 
есть вся информация, которая отража-
ет особенности мирового электорально-
го процесса . На региональном уровне 
данного компонента представлена ре-
гиональная информация, касающаяся 
электорального процесса . Как всегда, 
региональный уровень отражает регио-
нальные (этнические, национальные, 
региональные) особенности электораль-
ного поведения граждан . Локальный 
уровень представлен деятельностью по 
разработке и реализации программы 
формирования и развития электораль-
ной культуры учителя в педагогическом 
университете . Это все виды научной, ис-
следовательской, учебной деятельно-
сти, которые представлены в програм-
ме . Личностный уровень представлен 
мотивированной деятельностью лично-
сти по формированию и развитию соб-
ственной электоральной культуры и 
электоральной культуры окружающих . 

Кросс-многомерные пространства, по 
мнению исследователей (В . П . Панасюк, 
К . А . Елистратова и др .) [13; 14], являются 
в условиях информационного общества 
факторами инновационного обновления 
образовательной деятельности . Иннова-
ционное изменение не означает изобрете-
ние чего-либо нового, инновация – это, 
прежде всего, изменение чего-либо хоро-
шо известного . «Инновации – это эликсир 
жизни» [15, c . 37], который оказывается 
самым действенным, если используется в 
междисциплинарном поле .

В основе формирования специальной 
образовательной среды лежит научная 
идея взаимодействий и пересечений 
различных пространств и сред, по-
рождающих многомерные реальности, 
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обусловливающих появление новых ди-
дактических возможностей и свойств .

Предлагаемая нами модель специ-
альной образовательной среды являет-
ся кросс-многоуровневой, как мы уже 
говорили выше, поскольку между собой 
взаимодействуют не только компоненты, 
но и уровни . Приведем несколько при-
меров такого взаимодействия . 

Например, личность взаимодействует 
с содержанием электоральной культуры 
в мировом масштабе, то есть субъект-
ный компонент на личностном уровне 
взаимодействует с содержательным 
компонентом на глобальном уровне, из-
учая опыт международных политических 
движений, партий, электоральных собы-
тий с целью формирования собственной 
электоральной компетентности . Другой 
пример – субъектный компонент на лич-
ностном уровне (личность) участвует в 
деятельности по реализации программы 
формирования электоральной культуры 
учителя в педагогическом университете 
(на локальном уровне) . Еще пример  
взаимодействия уровней – субъектный 
компонент на локальном уровне (препо-
даватели, эксперты, специалисты педа-
гогического университета) взаимодей-
ствует с деятельностным компонентом 
на глобальном уровне, изучая и транс-
лируя учителям мировой опыт организа-
ции электорального процесса . 

Анализируя взаимодействие уровней 
и компонентов среды, мы можем ска-
зать, что практически существует взаи-
модействие всех компонентов на всех 
уровнях, что создает действующую спе-
циальную кросс-многоуровневую обра-
зовательную среду, обеспечивающую 
формирование и развитие электораль-
ной культуры . Под взаимодействием 
компонентов и уровней мы понимаем 
различные виды деятельности, которые 
могут иметь характер как прямого взаи-
модействия, так и исследовательский, 
научный характер . 

Далее рассмотрим, каким образом 
функционирует среда . Предлагаемая 

нами среда реализуется в образова-
тельной среде педагогического универ-
ситета в соответствии с алгоритмом, 
представленным на рис . 2 . Данный алго-
ритм дает общее представление об ос-
новных этапах от момента теоретиче-
ской разработки среды до обеспечения 
ее функционирования . 

Первым шагом в формировании сре-
ды является ее теоретическая разра-
ботка на основе определенных подхо-
дов . В нашем случае это подходы, 
которые составляют методологическую 
основу нашего исследования: диалек-
тический материализм, ноосферный 
подход, системный, неоэволюционный, 
средовой, компетентностный, деятель-
ностный подходы . 

Теоретическая разработка включает 
также формулировку целей среды, в за-
висимости от которых выстраиваются 
задачи, отбирается содержание, форми-
руется коллектив, который будет эти це-
ли реализовывать .

Следующий этап – формирование са-
мого пространства, локации, где будет 
возможно организовать работу над фор-
мированием и развитием электоральной 
культуры . Здесь очень важно, чтобы это 
пространство вызывало положительные 
эмоции, привлекало, чтобы сюда хоте-
лось вернуться снова и снова . Это про-
странство должно быть соответствую-
щим образом оформлено, но необходимо 
исключить любое навязывание каких-то 
идей, персон, выводов со стороны обра-
зовательной среды . Это не должна быть 
агитация, это должно быть постоянное 
объяснение важности самого электо-
рального действия, принятия решения, 
активной позиции . Вместе с тем это 
должно соответствовать современным 
информационным и культурным требо-
ваниям . Физическое пространство пред-
лагаемой нами среды также должно 
быть гибким, легко трансформироваться 
в соответствии с нуждами среды, изме-
няться в зависимости от видов работы, 
которые предусмотрены программой .
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Рис. 2.  Алгоритм функционирования специальной образовательной среды  
при формировании и развитии электоральной культуры учителя

Теоретическая разработка специальной образовательной среды на основе определенных 
подходов

Разработка и отбор существующих технологий, методов, способов, приемов, 
соответствующих целям специальной образовательной среды (формирование 

деятельностного компонента)

Отбор содержания (формирование содержательного компонента специальной 
образовательной среды) 

Формирование субъектного компонента специальной образовательной среды (отбор 
команды экспертов, специалистов, преподавателей, психологов и т.д.)

Формирование физического компонента специальной образовательной среды (локации, 
наглядность, оформление)

Разработка программы и принципов ее реализации

Реализация программы

Анализ результатов реализации программы

Интерпретация результатов реализации программы, корректировка программы, если в 
этом есть необходимость
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компонента 

электоральной 
культуры



196 Наука и Школа / Science and School  № 2’2023

Актуальные проблемы педагогического образования

Формирование субъектного компо-
нента специальной образовательной 
среды представляет собой отбор специ-
алистов, которые смогут обеспечить 
функционирование специальной обра-
зовательной среды . Нам представляет-
ся, что в этой команде должны быть спе-
циалисты по педагогике, психологии, 
электоральному праву, по организации 
электорального процесса . К работе мо-
гут быть также привлечены специалисты 
в области политических партий и об-
щественных движений, депутаты, пред-
ставители местной власти и другие  
специалисты, имеющие отношение к 
электоральным процессам . Также будут 
полезны социологи, владеющие инфор-
мацией о социологических исследовани-
ях электорального поведения граждан . 
В состав субъектного компонента среды 
входят также те, на кого будет воздей-
ствовать среда, у кого будут формиро-
вать и развивать электоральную культу-
ру – учителя . Необходимо отметить, что 
это личности, каждая из которых обла-
дает определенным уровнем професси-
онализма в своей области, собственным 
мировоззрением, жизненной позицией, 
основанной на опыте, особенностями 
личностной сферы, личностными смыс-
лами . Более того, в этот компонент вхо-
дят все специалисты на различных уров-
нях, которые могут быть причастны к 
формированию и развитию электораль-
ной культуры не только прямым, но и 
косвенным образом, посредством своих 
публикаций, выступлений и т . д .

Следующий этап в соответствии с ал-
горитмом (рис . 2) – отбор содержания, 
на основе которого будет происходить 
формирование содержательного компо-
нента специальной образовательной 
среды . Содержание в данном случае 
представлено информацией, связанной 
с электоральным процессом, носящей 
различный характер – социальный, 
учебный, статистический, исследова-
тельский научный и т . д . Именно на ос-
нове этого содержания будут далее 

разрабатываться технологии формиро-
вания электоральной культуры . Для 
субъекта «учитель» содержание – это 
объем информации, которую удалось 
осмыслить, понять, принять, перевести 
в разряд личностных смыслов . Это  
информация об организации электо-
рального процесса, об истории электо-
рального процесса, об участниках элек-
торального процесса, статистические 
данные об электоральном процессе, а 
также информация, которая необходима 
учителю, чтобы транслировать электо-
ральную культуру обучающимся . Для 
субъекта «преподаватель» содержа-
ние – это объем информации, подготов-
ленной для передачи, определенной об-
разовательной программой и другими 
нормативными документами . Для субъ-
екта «образовательное учреждение» со-
держание заложено в образовательной  
программе . Есть еще одна особенность 
образовательного контента в данном 
случае, которая заключается в том, что 
данный контент должен обеспечить не 
только формирование и развитие элек-
торальной культуры учителя, но и  
формирование у него компетенций, по-
зволяющих транслировать электораль-
ную культуру окружающим . 

В результате отбора соответствующего 
задачам среды контента мы имеем содер-
жание, на основе которого будет функцио-
нировать среда . Далее идет разработка 
новых и отбор существующих технологий, 
методов, способов, приемов формирова-
ния и развития электоральной культуры, 
которые составят основу образователь-
ной программы, результатом которой ста-
нет формирование и развитие электо-
ральной культуры учителей . Здесь также 
необходимо учитывать, что мы формиру-
ем у учителя не только электоральную 
культуру, но и компетенции, позволяющие 
формировать такую культуру у обучаю-
щихся и всех окружающих . На основе ото-
бранного содержания происходит форми-
рование деятельностного компонента 
специальной образовательной среды . 
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