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Аннотация. В статье рассматриваются создание и механизмы апробации Центра по историческому про-

свещению в системе основного образования на площадке образовательной организации. В качестве стратеги-

ческих задач создания Центра стоит формирование ресурсного пространства для сохранения исторической 

памяти и развитие просветительской деятельности обучающихся. Особенностями формирования Центра вы-

делены: организация внеурочной деятельности и разработка дополнительных общеобразовательных про-

грамм, подготовка образовательных событий заданной тематики, апробация системы культурно-массовых 

мероприятий. Отличительной чертой Центра является его позиционирование как части экосистемы образо-

вательной организации. Представлена концептуальная схема структуры Центра и его функциональных ча-

стей. Представленная модель может быть использована в качестве теоретико-методологической основы для 

проектирования образовательных событий, а также для разработки моделей центров исторического просве-

щения. Материалы позволяют в дальнейшем оценивать выбор путей духовно-нравственного развития обу-

чающихся через реализацию функциональных результатов обучения, а также посредством продуктивных и 

практико-ориентированных форм обучения. Отдельным направлением Центра можно считать вовлечение в 

экосистему образовательной организации социальных партнеров и медиасреды для расширения просвети-

тельских задач. 
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Abstract. The article discusses the creation and mechanisms of approbation of the center for historical education 

in the system of basic education at the site of an educational organization. The strategic objectives of the center are 

the formation of a resource space for the preservation of historical memory and the development of educational ac-

tivities of students. The peculiarities of the center’s formation are highlighted: the organization of extracurricular ac-

tivities and the development of additional general education programs, the preparation of educational events on a 

given topic, and the approbation of a system of cultural events. A distinctive feature of the center is its positioning as 

part of the ecosystem of an educational organization. A conceptual diagram of the structure of the center and its func-

tional parts is presented. The presented model can be used as a theoretical and methodological basis for designing 

educational events, as well as for developing models of historical education centers. The materials make it possible 

to further evaluate the choice of ways of spiritual and moral development of students through the implementation of 

functional learning outcomes, as well as through productive and practice-oriented forms of learning. A separate area 

of the center can be considered the involvement of social partners and media in the ecosystem of the educational or-

ganization to expand educational tasks. 
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Введение 
В Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации говорится, что одним из стратегиче-

ских национальных приоритетов нашей страны являет-

ся защита традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей, культуры и исторической памя-

ти, развитие исторического просвещения [1]. 

В связи с этим важной задачей современного обра-

зовательного учреждения является создание школь-

ного пространства, где могут создаваться проекты, в 

которых основной фокус внимания сосредоточен на 

защите исторической правды, сохранении историче-

ской памяти, преемственности в развитии Российско-

го государства и его исторически сложившегося един-

ства, направленного на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся, потребностей социума в 

формировании гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравствен-

ных ценностей народов Российской Федерации, ис-

торических и национально-культурных традиций [2]. 

Главенствующая роль в системе воспитания прихо-

дится именно на долю школьного образования, где 

продвигаются традиционные духовные ценности, вос-

питание высоконравственной личности, способной к 
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мирному созиданию и защите Родины, а историчес-

кому просветительству отводится роль ключевого инст-

румента реализации механизмов воспитания [3, с. 257]. 

Цель и объекты исследования 
Целью изучения опыта создания Центра по исто-

рическому просвещению «От исторического просве-

щения к исторической памяти» в образовательной ор-

ганизации является анализ механизмов реализации 

долгосрочных проектов, сохранение памяти об истории 

нашей страны, развитие исторического просвещения и, 

как следствие, формирование духовно-нравственных 

ценностей и культуры подрастающего поколения. 

Объектом изучения является функционирующая 

модель Центра как целостная педагогическая система. 

Материалы и методика исследований 
При разработке модели Центра по историческому 

просвещению мы использовали следующие ключевые 

понятия: «просветительская деятельность», «истори-

ческое просвещение», «историческая память», «ду-

ховно-нравственное развитие», «патриотическое вос-

питание». 

Термин «просветительская деятельность» тракту-

ется как осуществляемая вне рамок образовательных 

программ деятельность, направленная на распростра-

нение знаний, опыта, формирование умений, навы-

ков, ценностных установок, компетенций в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческо-

го, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов [4]. 

Следует отметить, что просветительская деятель-

ность непосредственно влияет на духовно-нравствен-

ное развитие человека и рассматривается нами как 

ведущий вид деятельности при организации Центра 

по историческому просвещению. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

При анализе понятий «историческое просвеще-

ние» и «историческая память» мы выявили, что эти 

два понятия связаны между собой и имеют опреде-

ленную преемственность. При этом первичным счи-

таем понятие «историческое просвещение», которое 

определяем как завершенную и самодостаточную си-

стему, обеспечивающую безопасность исторического 

наследия страны, включающую в себя совокупность 

квалифицированных ресурсов, средств и соответст-

вующих мероприятий, позволяющих предотвратить 

попытки фальсификации и искажения истории [4]. 

При этом понятия «историческая память» и «истори-

ческое просвещение» взаимодополняют друг друга. 

Их взаимодействие в образовательном процессе име-

ет сочетанное действие, чем эффективнее будет ор-

ганизовано историческое просвещение, тем каче-

ственнее будет сформирована историческая память. 

Таким образом, термин «историческая память» пред-

ставляет собой комплекс социокультурных методов 

и институтов, которые транслируют и преобразуют 

накопленное социальное знание в информацию об 

историко-социальном прошлом для того, чтобы пе-

редавать его новым поколениям [5, с. 137]. 

Главным эффектом реализации исторического про-

свещения является развитие у школьников духовно-

нравственных императивов, нравственных ориентиров, 

передаваемых от поколения к поколению и лежащих 

в основе общероссийской гражданской идентичности 

и единого культурного пространства страны. 

Продукты интеграции образовательного и просве-

тительского модулей позволяют проявляться новым 

формам организации педагогических практик в обра-

зовательном учреждении и способствуют профилак-

тике молодежного нигилизма, укреплению нацио-

нальной идентичности [6, с. 335]. 

Таким образом, понятие «духовно-нравственное 

развитие» личности школьника мы рассматриваем как 

осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смыс-

ловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на ос-

нове традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом [2]. 

Рассматривая особенности организации и созда-

ния модели центра исторического просвещения, сле-

дует обратиться к понятию «патриотическое воспи-

тание» как нравственному свойству человека, прису-

щему ему на основании осмысления внутренней свя-

зи с Родиной, сохранения чести, достоинства, ощу-

щение славы и величия своего Отечества [7, с. 5]. 

Профессор В.И. Загвязинский отмечает, что базой 

для формирования патриотических чувств народа яв-

ляются доблестные события отечественной истории, 

лучшие заслуги страны в области политики, эконо-

мики, науки и спорта [8, с. 5]. Несомненно, популя-

ризация достижений во всех сферах деятельности 

людей, в том числе в области исторического просве-

щения, является содержательной основой для форми-

рования программы функционирования Центра. Не-

обходимо не только точное научное понимание по-

нятия «патриотизм» как социокультурного феноме-

на, но и как мотива к развитию культурных, матери-

альных ценностей, общего единения разных групп на-

селения [9, с. 233]. Специально организованная для 

этого деятельность, базирующаяся на современных 

подходах и предметной области «история», дает воз-

можность реализовать разные формы интегрирован-

ных занятий на системной основе. Работа Центра 

направлена на формирование патриотического созна-

ния, где могут быть выделены три блока: учебный, 

социально-педагогический и практический [10, с. 133], 

позволяющие дифференцировать работу педагогиче-

ского состава и успешно развивать метапредметную 

среду образовательной организации. 

Необходимо отметить, что модель Центра по ис-

торическому просвещению «От исторического про-

свещения к исторической памяти» мы рассматриваем 

как целостную педагогическую систему, под которой 

понимаем совокупность всех факторов целевого пе-

дагогического воздействия, влияющих на формиро-

вание личности [11, с. 6]: осознание обучающимися 

российской гражданской идентичности, воспитание 

ценностного отношения к историческому наследию 

и объектам наследия, традициям разных народов, про-

живающих в нашей стране. При этом модель Центра 

как педагогическая система характеризуется следую-

щими признаками: целенаправленность, целостность, 

структурность, динамизм, взаимодействие со средой 

и системами низкого и более высокого порядка [12, 

с. 14]. Патриотическое воспитание в рамках Центра, 

в том числе, рассматривается как компонент нацио-
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нальной культуры, идеи, как фундамент и ориентир, 

способствующий сохранению исторического прош-

лого нашего Отечества. 

Стратегической целью модели Центра по истори-

ческому просвещению является сохранение истори-

ческой памяти, развитие исторического просвещения 

на базе общеобразовательной организации. Тогда как 

тактической целью модели является построение об-

разовательного пространства, ориентированного на 

воспитание обучающихся в русле уважения к нацио-

нальной культуре, достоинствам человека, традици-

онным духовно-нравственным ценностям нашего го-

сударства; этнокультурного и духовного развития на-

родов Российской Федерации. 

В связи с этим главными задачами деятельности 

центра являются: 

1. Разработка и проведение курсов внеурочной де-

ятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ по историческому просвещению. 

2. Создание и апробация системы культурно-мас-

совых мероприятий (различного формата) по истори-

ческому просвещению с привлечением социальных 

партнеров. 

Внеурочная деятельность, дополнительное образо-

вание и культурно-просветительские мероприятия рас-

сматриваются в представленной модели как части еди-

ного Центра «От исторического просвещения к ис-

торической памяти». Центр представляет собой си-

стемную среду воспитания, обучения и развития лич-

ности ребенка на основе гуманистических идеалов, 

специфических образовательных ресурсов, обеспечи-

вающих взаимообогащение общего и дополнитель-

ного образования. 

Центр исторического просвещения как часть эко-

системы образовательной организации включает обу-

чающихся в разнообразную деятельность, соответст-

вующую их возрастным и индивидуальным особен-

ностям и направленную на формирование у школь-

ников: 

– российских духовно-нравственных ценностей; 

– гражданственности, уважения к правам и свобо-

дам человека; 

– исторических и национально-культурных тради-

ций; 

– представлений о нравственности и опыта взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми в соответст-

вии с общепринятыми нравственными нормами, при-

общение к системе культурных ценностей; 

– эстетического отношения к окружающему миру, 

умения видеть и понимать прекрасное, потребности 

и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для учащегося видах твор-

ческой деятельности; 

– организационной культуры, активной жизнен-

ной позиции, лидерских качеств, организаторских уме-

ний и навыков, опыта руководства небольшой соци-

альной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

В концептуальной структурной модели Центра оп-

ределены целевые группы управления центром, участ-

ники образовательных отношений, сетевые и соци-

альные партнеры, обозначено целеполагание и зада-

чи центра, подробно представлены виды деятельно-

сти, а также элементы образовательной среды. Необ-

ходимо отметить, что особенностью структуры явля-

ется интеграция ее элементов в образовательный про-

цесс лицея в качестве различных форм организации, 

речь о которых пойдет ниже. 

Организация исторического просвещения посред-

ством создания Центра «От исторического просве-

щения к исторической памяти» представляет собой 

достаточно сложный и многогранный процесс, кото-

рый включает в себя ряд составляющих: 

1. Курсы внеурочной деятельности. Педагогами 

МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» 

разработаны программы курсов внеурочной деятель-

ности по темам: «Краеведение. Челябинск – мой дом 

родной» для обучающихся 6–9-х классов, «Истори-

ко-культурное наследие России» для обучающихся 

8–9-х классов, «Культурологическое краеведение. Мое 

Отечество – Челябинский Южный Урал» для обуча-

ющихся 6–7-х классов, «Историческое краеведение» 

для обучающихся 7-х классов. 

2. Дополнительные общеобразовательные програм-

мы с обязательным модулем «Историческое просве-

щение». Творческой группой педагогов лицея разра-

ботана дополнительная общеобразовательная про-

грамма «История России через призму науки и ис-

кусства». 

3. Культурно-просветительские мероприятия, к ко-

торым можно отнести: исторический лекторий, исто-

рические мастер-классы, исторический фестиваль, ме-

тапредметная игра, метапредметная декада, выездные 

образовательные сессии «Лесная школа», областная 

олимпиада «Звезды Урала» и другие. 

Знания и навыки, полученные обучающимися в хо-

де освоения ими курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных программ, при-

меняются при проведении различных культурно-про-

светительских мероприятий, например, в метапред-

метной игре «Точка сборки. Историческая реконст-

рукция», основными задачами которой являются: 

1. Организация продуктивной образовательной сре-

ды, необходимой для самостоятельного образования и 

развития обучающихся, в том числе с возможностью 

использовать технологии (дистанционного) удаленно-

го обучения. 

2. Развитие у обучающихся позитивного отноше-

ния к базовым общественным ценностям: человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

3. Воспитание творческого начала у обучающего-

ся и стимулирование к участию в новом социальном 

опыте через нахождение в группах краткосрочного 

взаимодействия. 

4. Поощрение работы временных творческих объ-

единений педагогических работников лицея для раз-

работки межпредметных образовательных программ 

(треков) и проведения тематических мероприятий. 

В рамках подготовки к проведению метапредмет-

ной декады педагогами лицея разрабатываются интег-

рированные образовательные программы (треки), при 

реализации которых проводятся занятия для обуча-

ющихся в разновозрастных группах как в очном, так 

и в дистанционном режиме. По окончании обучения 

по интегрированным образовательным программам 

(трекам) обучающимися представляются для презен-

тации (защиты) учебные проекты, из которых в даль-

нейшем формируются фонды виртуального музея 

исторической реконструкции, которые, в свою оче-

редь, используются при реализации курсов внеуроч-
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ной деятельности, дополнительных общеобразователь-

ных программ и различных культурно-просветитель-

ских мероприятий. Таким образом, в рамках Центра 

по историческому просвещению разворачивается за-

мкнутый цикл по организации исторического про-

свещения, с постоянным обновлением его внутрен-

них компонентов. 

Временные коллективы Центра по историческому 

просвещению состоят из внутренних участников, к 

которым относятся обучающиеся (волонтерский про-

светительский совет, волонтерские группы), педаго-

гические работники и внешние участники – родители 

(законные представители) обучающихся. Также уча-

стие в деятельности Центра принимают сетевые и 

социальные партнеры, так как одним из условий эф-

фективной деятельности лицея по созданию насы-

щенной продуктивной образовательной среды явля-

ется продуктивное социальное партнерство. Выстра-

ивание социальных связей в коллективах детей и 

взрослых дает дополнительный импульс для духов-

ного развития и обогащения личности, совершен-

ствует конструктивные взаимоотношения с их роди-

телями. К таким партнерам относятся вузы и ссузы, 

учреждения культуры, общественные организации. 

Кроме того, для успешной реализации деятельно-

сти центра по историческому просвещению необхо-

дим ряд условий: 

– организационные, к которым можно отнести ор-

ганизацию деятельности творческой группы по реали-

зации проекта, подготовку и проведение информаци-

онно-методических совещаний для педагогов по воп-

росам реализации деятельности центра историческо-

го просвещения, подготовку пакета локальных норма-

тивно-правовых документов по работе центра и т.д.; 

– методические, включающие продуктивное со-

циальное партнерство в части оказания научно-мето-

дической помощи в организации и реализации дея-

тельности центра по историческому просвещению; 

– кадровые, характеризующие квалификационный 

уровень научно-методического кадрового потенциа-

ла образовательной организации; 

– материально-технические, которые включают из-

быточную образовательную среду, а также учебное и 

иное оборудование. 

Требования к качеству образования существенно 

изменились, и сегодня современный выпускник шко-

лы должен быть человеком, способным жить в высо-

котехнологичном, конкурентном мире. В то же вре-

мя выпускник школы должен быть развитой и соци-

ально ответственной личностью, стремящейся к ду-

ховному, нравственному, интеллектуальному и фи-

зическому совершенству. Можно предположить, что 

работа Центра по историческому просвещению при-

ведет к повышению качества образовательных ре-

зультатов обучающихся, новому наполнению обра-

зовательного пространства лицея, расширению кру-

гозора обучающихся и становлению их мировоззре-

ния в контексте традиционных российских духовно-

нравственных ценностей (жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, сози-

дательный труд, приоритет духовного над матери-

альным, гуманизм, милосердие, справедливость, кол-

лективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, истори-

ческая память и преемственность поколений, един-

ство народов России), передаваемых от поколения к 

поколению, лежащих в основе общероссийской граж-

данской идентичности и единого культурного прост-

ранства страны, укрепляющие гражданское единст-

во, нашедшие свое уникальное, самобытное проявле-

ние в духовном, историческом и культурном разви-

тии многонационального народа России. Все качест-

венные критерии нравственного развития достаточно 

сложны, оценить и измерить их в процессе воспита-

ния представляется возможным, как указывает автор 

[13, с. 35], при разграничении понятий в рамках ду-

ховно-нравственного развития. 

Положительные эффекты системного подхода к 

организации Центра по историческому просвещению 

трудно переоценить, однако следует отметить, что 

различные формы организации позволяют расширять 

направления деятельности не только в области граж-

данско-патриотического воспитания, но также и в 

области социально-патриотического воспитания. Ор-

ганизация внутришкольной среды для воспитания у 

детей активной жизненной и гражданской позиций, 

основанной на готовности к участию в общественно-

политической жизни образовательной организации, 

города, региона и страны [14, с. 52]. Центр должен 

стать неотъемлемой частью экосистемы образова-

тельной организации, стать научно-культурным цен-

тром для молодежи и научно-технической интелли-

генции [15, с. 82]. 

С точки зрения моделирования образовательной 

среды, с учетом ориентира на большее включение в 

модель Центра социокультурных партнеров, роди-

тельского сообщества и актива образовательной ор-

ганизации, образовательные события могут становить-

ся все более масштабными и решающими проблемы 

современного общества [16, с. 101]. 

Выводы 
Таким образом, в ходе проведенных исследова-

ний было определено, что историческое просвеще-

ние является эффективным инструментом развития 

экосистемы образовательной организации, который 

позволит создать условия для реализации государ-

ственной информационной политики, направленной 

на усиление роли традиционных ценностей в массо-

вом сознании и противодействие распространению 

деструктивной идеологии; воспитания в духе уваже-

ния к традиционным ценностям как ключевого ин-

струмента государственной политики в области об-

разования и культуры, необходимого для формиро-

вания гармонично развитой личности. 
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