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Аннотация. В статье поднимается проблема проектирования содержания образования при 
создании программ дополнительного образования. В качестве решения предлагается струк-
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Данная статья написана на основе практичес-
кого опыта детской архитектурной студии 
«БлиК» (Москва). Мы работаем в области 

дополнительного образования детей, пришли в пе-
дагогику из архитектурной практики и разделяем 
идеи социального конструктивизма Льва Выгот
ского, полагая, что знание, как и здание, констру-
ируется, а не усваивается пассивно. �

В связи с этим становится актуальной зада-
ча конструирования образовательной программы 
и определения концептуальных оснований проек-
тирования ее содержания. Из одних и тех же эле-
ментов можно построить не похожие друг на дру-
га уникальные здания. Ученик соединяет разную 
информацию, выстраивая уникальные интеллек-
туальные связи — иначе, чем это сделал бы дру-
гой ученик. 

Однако что же может являться основными 
элементами, «кирпичиками» при проектировании 
содержания образования? Какие элементы нуж-
но собирать, чтобы «пазл» в голове ученика сло-
жился? 

В. В. Краевский и И. Я. Лернер полагали, что 
«в процессе обучения как системе главным сис-
темообразующим элементом является содержа-
ние образования (учебный материал, воплощаю-
щий цели обучения)» [3, с. 124]. В 1970–1980е гг.  
ими была разработана концепция содержания об-
разования, рассматривающая его как педагоги-
чески адаптированный социокультурный опыт 
человечества. В. В. Краевский отмечал, что в об-
разовательном процессе важно именно «целенап-
равленное превращение социального опыта в опыт 
личный» [2].
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Эта логика нашла свое продолжение в концеп-
ции эвристического обучения, которая сформиро-
валась в 1990е гг. в трудах А. В. Хуторского и его 
научной школы. Эвристическое обучение — обу-
чение, ставящее целью конструирование учеником 
собственного смысла, целей и содержания образо-
вания [4, с. 134]. А. В. Хуторской предлагает под-
ход, в котором ученики открывают в собственной 
деятельности ключевые понятия изучаемых наук, 
однако важно отметить, что в логике данного под-
хода собственное конструирование учениками зна-
ний опережает их знакомство с культурноистори-
ческими аналогами. 

Основной характеристикой эвристического 
обучения является создание учениками образо-
вательных продуктов, в нашем случае это как ма-
териальные результаты деятельности ученика — 
архитектурные макеты, так и нематериальные 
результаты — изменения личностных качеств уче-
ника, развивающихся в учебном процессе.

В условиях личностноориентированного об-
разования возникает необходимость обращения 
к имеющимся концепциям его содержания для 
того, чтобы определить, в какой степени они со-
ответствуют современным целям и перспективам.  
Акцент на формировании у детей способности само
стоятельно мыслить, добывать и применять знания, 
принимать решения соотносится с метапредметны-
ми результатами, которые лежат в основе обновлен-
ных федеральных государственных образователь-
ных стандартов третьего поколения.

За основу для проектирования нашей про
граммы дополнительного образования мы выбра-
ли логику концепции «больших идей». «Большие 
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идеи» — подход к формированию образователь-
ных программ, направленный на переориентацию 
обучения с освоения фактов на освоение набора 
ключевых понятий, которые объединяют отде-
льные факты и темы. 

Основная проблема при проектировании обра-
зовательной программы на основе подхода «боль-
ших идей» состоит в сложности отбора ключевых 
понятий. Мы использовали критерии отбора, пред-
ложенные коллективом авторов Высшей школы 
экономики. Авторы полагают, что ключевые идеи 
должны быть широкими и абстрактными; пред-
ставлены одним словом или словосочетанием; уни-
версальны: одни и те же для всего мира и не зави-
сят от контекста; не меняются с течением времени, 
являются вневременными; представлены разными  
примерами, которые объединены общими свой
ствами [1, c. 11–12].

Важно отметить, что если «большие идеи» 
разрабатываются внутри и для определенной пред-
метной области, то в их основе должны лежать 
ключевые для выбранной области понятия. Архи-
тектура как предметная область на данный момент 
не представлена в школьной программе. Самым 
близким примером по отбору концептов при разра-
ботке нами программы дополнительного образова-
ния «Архитектон» для школьников 5–6х классов 
в образовательной практике являются концепты, 
разработанные в программе «Дизайн» Междуна-
родного бакалавриата для средней ступени, что со-
ответствует возрасту обучающихся 11–15 лет.

В рамках реализации программы «Дизайн» 
средней ступени Международного бакалавриа-
та (MYP IB) в Европейской гимназии (Москва) 
в 2014–2016 гг. мы пользовались концептами, 
представленными в документах организации [5]: 
адаптация, изобретение, инновации, перспективы, 
ресурсы, рынки и тренды, сотрудничество, форма, 

функция, улучшение, устойчивое развитие, эрго-
номика. 

Опираясь на критерии, разработанные коллек-
тивом авторов Высшей школы экономики, и учиты-
вая логику исторического процесса формирования 
знания, мы сгруппировали содержание общеразви-
вающей программы дополнительного образования 
«Архитектон» вокруг следующих ключевых поня-
тий архитектуры: функция, форма, конструкция, 
масштаб, пропорции, пространство.

Изучая развитие архитектурной мысли от пер-
вого теоретического труда по архитектуре Витру-
вия (I в. до н. э.) до теоретиков и практиков XX в., 
мы убедились в том, что выбранные нами ключе-
вые понятия являются широкими, универсальны-
ми для разных народов и стран, вневременными 
и актуальны до сих пор. Каждый учебный модуль 
программы сконцентрирован вокруг одного клю-
чевого понятия и связан с другими модулями. Дан-
ная программа реализуется в детской архитектур-
ной студии «БлиК», однако важно отметить, что 
выбранные ключевые понятия обладают потен-
циалом для осуществления межпредметных свя-
зей с общеобразовательными предметами школь-
ной программы, что будет являться темой нашего 
дальнейшего исследования. 

Подводя итог, следует отметить, что «большие 
идеи» в нашей работе уравновешиваются другими 
категориями структурирования содержания обра-
зования: компетенциями и универсальными учеб-
ными действиями. Мы полагаем, что конструиро-
вание содержания образования вокруг ключевых 
понятий и компетенций актуально и необходимо 
на современном этапе развития общества, отвеча-
ет на требования обновленных ФГОС и на глав-
ные вопросы, которые стоят при проектировании 
современных образовательных программ: «Чему 
учить? Ради чего учить? Как учить?».
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