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Аннотация. Концептуальными предпосылками раскрытия обозначенной темы приня-
ты следующие идеи: 1) утверждение о принципиальной изменчивости содержания высшего 
образования в историческом и логическом ракурсе; 2) рассмотрение совместной деятель-
ности стейкхолдеров системы высшего образования в качестве коллективного субъекта 
изменений в содержании образования;3) выделение двух измерений содержания образова-
ния – предметного и коммуникативно-деятельностного. Выявлена ведущая роль скрыто-
го содержания образования в трансляции социокультурных ценностей, обеспечивающая 
становление ценностно-мировоззренческих характеристик личности компетентного 
выпускника, способного к эффективной профессиональной деятельности в условиях по-
стиндустриальной эпохи. Раскрыта динамическая структура скрытого содержания обра-
зования, включающая коммуникативную и предметную составляющие и определяющая со-
ответствующие направления обновления. Оно реализуется посредством социокультурной 
рефлексии передаваемого социального опыта, для развития которой автором предлагается 
диагностико-формирующая методика «Мои социокультурные ценности». В результате 
обновления скрытого компонента содержания образования происходит его трансформация 
в «неявный» (обновлённый скрытый), который обеспечивает совершенствование подго-
товки специалистов различных направлений и профилей, выполняя принцип опережающего 
развития высшего профессионального образования.
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Abstract. In the article, on the basis of the culturological concept of the content of education as 
an adapted social experience, as well as the practice of its implementation in vocational training as 
purposeful and declared, the essence of its explicit, hidden and implicit components is differentiated 
for the first time. The leading role of the hidden content of education in the transmission of sociocul-
tural values is revealed, which ensures the formation of the value-worldview characteristics of the 
personality of a competent graduate, capable of effective professional activity in the conditions of 
sociocultural transformations of the postindustrial era. The dynamic structure of the hidden educa-
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possible to determine the directions of its update by the sociocultural aspect. The update of the edu-
cation content in the context of the growing role of the cultural factor in social development is real-
ized through the sociocultural reflection of the transmitted social experience, for the development 
of which the diagnostic-forming methodology “My sociocultural values” has been developed. As a 
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Введение
Категория «содержание образования» 

является системообразующей в теории и 
практике высшего профессионального обра-
зования. В основе принципа опережающего 
образования лежит единство формального 
и информального содержания, то есть про-
фессиональных знаний, умений и навыков, с 
ценностно-мировоззренческими установка-
ми человека, составляющими проактивный 
уровень профессиональной деятельности. 
Выживание человечества сегодня зависит не 
только от уровня его образованности и тех-

нического владения полученными знаниями, 
но и от тех ценностных отношений и устано-
вок, которые определяют стратегию практи-
ческого применения знаний. 

Требования к качеству содержания об-
разования как исторически обусловленному 
феномену изменяются на различных этапах 
развития общества с учётом достижений на-
уки и технологий, запросов работодателей и 
обучающихся, образовательных и професси-
ональных стандартов. В современной России 
содержание образования определяется це-
левой установкой, заложенной в Законе РФ 
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“Об образовании в Российской Федерации”, 
рассматривающей его содержание как «со-
вокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции определённых объ-
ёма и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов» (ст. 2, п. 1) 1.

О содержании образования
Далее в статье речь пойдёт об историче-

ском и логическом обновлении содержания 
образования. Поэтому нужно учитывать ряд 
обстоятельств методологического порядка. 

Первое. Непрерывные цифровые инно-
вации в области педагогических технологий 
подогревают интерес к форме реализации 
учебного процесса, вопросы же совершен-
ствования содержания образования при 
этом, к сожалению, отходят на второй план. 
Эта односторонность приводит к концепту-
альным ошибкам. Главный наш тезис звучит 
тривиально: содержание образования по-
стоянно меняется. Оно меняется в соответ-
ствии с принципами проводимой в стране об-
разовательной политики, с эволюцией «по-
колений и версий» государственных образо-
вательных стандартов, с преобразованиями 
в техническом базисе обучения, варьирует 
в зависимости от интересов вуза, кафедры, 
преподавателя, а также обучающегося. Зна-
чимым событием последних лет стал ради-
кальный отказ от созерцательно-знаниевой 
парадигмы и переход от дисциплинарного 
языка описания результатов образования к 
коммуникативно-деятельностному языку. 
Как справедливо отмечает Н.В. Соснин, про-
ектировщики образовательных программ 
зачастую «остаются на позициях тради-
ционной трактовки содержания обучения, 

1 Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ (с изменениями на 24 марта 2021 года). URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата 
обращения: 13.05.2021).

которая концентрирует внимание на дисци-
плинарных параметрах процесса. Но эта мо-
дель для достижения новых результатов – 
освоения компетенций и формирования 
компетентности выпускника – не подходит; 
компетентностный подход переносит внима-
ние на конечный результат образовательно-
го процесса. Традиционная модель пассивна 
по отношению к новым конструктам про-
цесса обучения, её недостаточно, посколь-
ку содержание образования в компетент-
ностной модели разворачивается не только 
и не столько в предметно-содержательной 
плоскости дисциплин, сколько в плоскости 
надпредметной деятельности по освоению 
компетенций» [1, с. 64]. Содержание образо-
вания не есть некая готовая, данная пассив-
ному созерцанию преподавателя и студента, 
в неизменном виде взятая из соответствую-
щего фрагмента научного знания «вещь» в 
её нетронутом рефлексией виде. Напротив, 
оно является продуктом целенаправленной 
деятельности. Отсюда содержание образо-
вания не просто изменяется, оно делается 
(производится, совершенствуется). Поэто-
му, как подчёркивает К. Дж. Герген, педаго-
гике следует сосредоточиться «на дискурсе, 
диалоге, координации, совместном создании 
значения, дискурсивном позиционировании 
и т.д.» [2]. Производителем содержания об-
разования в каждый данный момент являет-
ся коллективный, распределённый субъект. 

Второе. Содержание образования вы-
рабатывается в совместной деятельности 
заинтересованных сторон – стейкхолдеров. 
Это значит, что в его создании принимают 
участие все вовлечённые в дело образования 
субъекты: общество – через формулиров-
ку его миссии, государство – через ФГОС 
и лицензирование, вуз – через финансо-
во-экономическое и кадровое обеспечение 
учебного процесса, преподаватели – через 
разработку учебных планов и материалов, 
учащиеся – выстраиванием индивидуаль-
ной образовательной траектории в рамках 
студентоцентрированной модели обучения 
и своей оценкой качества получаемого обра-
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зования. Безусловно, в этом участвуют рабо-
тодатели и домохозяйства (кастомизация). 
«Учебный предмет в таком случае оказыва-
ется … коммуникативной конструкцией ака-
демического сообщества, воссоздаваемой и 
удерживаемой взаимосодействующими ин-
теракциями участников» [3, с. 153]. В общем 
виде содержание образования является про-
дуктом своего рода консенсуса интересов 
стейкхолдеров. 

Третье. Образование как единство обу-
чения и воспитания имеет два измерения со-
держания – предметное (учебный предмет) и 
коммуникативно-деятельностное (ценност-
ное). Те же самые агенты-акторы, которые 
производят социальную материю, в том чис-
ле научную и образовательную реальность, 
создают и содержание научного знания 
(научный предмет) и содержание образова-
ния (учебный предмет). Поэтому и научная, 
и образовательная реальность постоянно 
эволюционирует в историческом времени 
и социокультурно обусловлена. Успешное 
решение задач подготовки компетентного 
специалиста в условиях социокультурных 
трансформаций постиндустриальной эпохи, 
обостривших значимость культурного, чело-
веческого измерения социально-экономиче-
ских и технологических инноваций, требует 
непрерывного обновления содержания об-
разования, поиска новых возможностей его 
обогащения ценностно-мировоззренческим 
социокультурным контекстом.

Содержание образования:  
социокультурный аспект

Теоретико-методологическим основани-
ем для определения социокультурного изме-
рения содержания образования послужила 
разработанная классиками отечественной 
педагогики культурологическая концепция 
[4], в соответствии с которой содержание 
образования включает как усвоение нако-
пленного человечеством социального опыта, 
так и развитие опыта личностного отноше-
ния к различным социокультурным явлени-
ям. Личностный опыт, являясь индивидуаль-

ным и субъективным, не может быть полно-
стью прописан в официальных документах 
и учебных программах, но может успешно 
передаваться и формироваться через дис-
курс учебных материалов и педагогического 
общения, то есть скрытым путём. «Содержа-
ние образования выходит за рамки учебной 
информации, представленной содержани-
ем обучения, и осуществляется реализация 
принципа единства содержательной и про-
цессуальной сторон образовательной дея-
тельности» [5]. Значимым становится, как 
организовано содержание учебных матери-
алов и что от себя передаёт преподаватель, 
то есть существенное значение приобретает 
дискурс педагогического воздействия, ока-
зывающий влияние на ценностные отноше-
ния и личностные характеристики обучаю-
щихся. Отличием педагогического дискурса 
от остальных видов социального дискурса 
является большая доля присутствия в нём 
эмоционального компонента [6], что требует 
постоянной педагогической рефлексии его 
содержания.

Таким образом, обновление содержания 
образования социокультурным аспектом 
реализуется с учётом двух его составляю-
щих – предметной, связанной с процессом 
обучения и обеспечивающей формирование 
системы знаний, умений и компетенций, и 
коммуникативной, связанной с процессом 
воспитания и обеспечивающей становление 
личностных характеристик и ценностных 
отношений обучающихся. Обновление со-
держания образования в социокультурном 
аспекте предполагает осмысление дискур-
са его предметного и коммуникативного 
элементов как влияющих на формирование 
ценностно-мировоззренческих характери-
стик и отношений личности. Неосмыслен-
ный дискурс предметного и коммуника-
тивного элементов характеризует скрытый 
компонент содержания образования. Если 
явная сторона содержания образования 
хорошо изучена в отечественной педагоги-
ческой науке, то этого нельзя сказать о его 
скрытой стороне. 
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Структура скрытого  
компонента содержания образования

Основанием для последующих рассуж-
дений послужит обозначенная выше идея 
различения явного и неявного содержания. 
Исходя из того, что явное содержание об-
разования определяется в науке как педаго-
гически адаптированный социальный опыт, 
скрытое содержание образования можно 
представить как педагогически неадаптиро-
ванный социокультурный опыт, влияющий 
на ценностно-мировоззренческие характе-
ристики личности обучающихся [7]. 

Термин hidden curriculum, появивший-
ся в англоязычной литературе во второй 
половине ХХ в., обозначает побочный 
эффект образовательного процесса, за-
ключающийся в приобретении учащимися 
некого набора знаний, умений и навыков, 
а также ценностных ориентиров и убежде-
ний, формирование которых официально 
не заявлено в образовательных докумен-
тах. Среди различных вариантов перевода 
данного термина на русский язык («скры-
тая программа», «скрытый учебный план», 
«скрытый куррикулум») наиболее удач-
ным представляется «скрытое содержание 
образования», позволяющее рассмотреть 
hidden curriculum во взаимосвязи с отече-
ственной концепцией, которая включает 
и «скрытый учебный план», и «скрытую 
учебную программу».

Впервые феномен hidden curriculum 
был описан профессором Чикагского уни-
верситета Ф. Джексоном в работе «Life in 
classroom», в которой он разделил содер-
жание образования на декларируемое в 
официальных образовательных документах 
(formal curriculum) и недекларируемое, то 
есть скрытое (hidden curriculum) [8]. Под 
скрытым содержанием образования учёный 
понимал комплекс имплицитных характе-
ристик, не прописываемых в официальных 
учебных программах, которые обучающиеся 
приобретают неосознанно, через межлич-
ностную коммуникацию с преподавателями 
и сверстниками в процессе социализации. 

В отечественной педагогике термин hidden 
curriculum применяется в работах О.В. Ми-
шиной, Л.А. Окольской, А.А. Полонникова, 
А.Н. Тубельского, И.Д. Фрумина [9–13] и ин-
терпретируется авторами как «контекстная 
образовательная технология», как процесс 
«социального конструирования» и «куль-
турного программирования», как «уклад 
жизни» образовательной организации, как 
«социально-психологический фон обуче-
ния». Учёные обращают внимание на зна-
чимость нерегламентированных «сверху» 
коммуникативных практик, дискурс кото-
рых транслирует скрытое содержание об-
разования, т.е. социокультурный контекст 
формального образования.

Ряд авторов, помимо коммуникативного, 
рассматривают другой, не менее значимый 
канал репрезентации скрытого содержания 
образования, к которому относят дискурс 
учебных предметов и материалов. Специ-
альное исследование предметного элемента 
скрытого содержания образования было 
предпринято И.А. Курицыным в рамках 
профессиональной языковой подготовки 
в вузе. Автором проанализирован дискурс 
аутентичных учебников по английскому 
языку: «Весьма вероятно, что при препо-
давании точных наук скрытое содержание 
образования в дискурсе учебников практи-
чески отсутствует, но обильно присутству-
ет при преподавании гуманитарных наук, 
и особенно – языков» [7]. Освоение языка 
сегодня, в котором всевозрастающую роль 
играет лингвострановедение, невозможно, 
как отмечает автор, без изучения социо-
культурных реалий его носителей. Обо-
ротной стороной этого процесса является 
открывающаяся возможность трансляции 
социокультурных норм и ценностей носи-
телей языка как представителей иной куль-
туры, что требует критического отношения 
к учебным материалам при их отборе и ис-
пользовании. 

Таким образом, потенциал именно скры-
того компонента содержания образования 
является определяющим в его влиянии на 
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личностные характеристики и ценностные 
отношения обучающихся. Структурными 
составляющими скрытого компонента со-
держания образования как основного кана-
ла трансляции социокультурных ценностей 
являются коммуникативная, связанная с 
дискурсом педагогического общения и пе-
дагогических коммуникаций, и предметная, 
связанная с дискурсом учебных материалов 
и учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся. Структура скрытого компонента 
социокультурного аспекта содержания об-
разования представлена на рисунке 1.

Потенциал скрытого содержания об-
разования в его социокультурном аспекте 
остаётся в большинстве случаев недоста-
точно осмысленным преподавателями и не-
целенаправленно используемым ими в об-
разовательной среде вуза. Однако, как уже 
отмечалось, именно скрытое содержание 
в единстве его коммуникативного и пред-
метного элементов, является ведущим ка-
налом трансляции социокультурного опы-
та, влияющего на ценностные отношения 
и мировоззренческие установки обучаю-
щихся. Разрешению данного противоречия 
способствует развитие у преподавателей 
способности к социокультурной рефлексии 
педагогического дискурса при отборе учеб-

ных пособий и проведений учебных курсов, 
а также при выборе стиля педагогического 
общения и коммуникативных техник. Раз-
витие способности к социокультурной реф-
лексии выражается в целенаправленном 
обогащении передаваемого социального 
опыта культурным смыслом в его гумани-
стическом измерении. 

Методика  
эмпирического исследования

Для понимания преподавателем сущности 
скрытого содержания образования и осмыс-
ления дискурса своего педагогического обще-
ния (коммуникативный элемент скрытого со-
держания образования) разработан экспресс-
опрос «Мои социокультурные ценности».

Методика опроса предполагает выбор 
преподавателем типа приоритетных цен-
ностей (традиционных, инновационных 
или антитрадиционных как определяющих 
социокультурную динамику переходных 
систем) в два этапа: сначала приоритетных 
для самого преподавателя, затем приори-
тетных, с его точки зрения, для обучаю-
щихся, для их профессионально-личност-
ного развития. Несовпадение результатов 
выбора побуждает преподавателя к осмыс-
лению дискурса своего общения как цен-

Рис. 1. Структура скрытого компонента социокультурного аспекта содержания образования
Fig. 1. Structure of hidden component of education content sociocultural aspect 
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ностно-мировоззренческого, помогает ми-
нимизировать в нём субъективный аспект 
и максимизировать институциональный, 
то есть значимый для обучающихся, что 
означает преобразование скрытого содер-

жания образования в неявное. Описание 
методики, включая инструкцию для прове-
дения, графическое обеспечение и способ 
интерпретации полученных результатов, 
представлено ниже.

Экспресс-опрос «Мои социокультурные ценности»

Проводится анонимно

Инструкция для проведения
Благодарим Вас за участие в экспресс-опросе и просим искренне выразить свою позицию.
Ось «О» («Общество») представляет собой шкалу единиц от -100 до +100, на которой 

определён свой диапазон для каждого типа ценностных отношений: традиционных, инно-
вационных и антитрадиционных. Значение -100 выражает крайнюю степень традициона-
лизма, а +100 – крайнюю степень антитрадиционализма. 

На оси «О» обозначьте две позиции: 
1. наиболее комфортную для Вас как личности, поставив «Л»;
2. наиболее комфортную для студентов как будущих специалистов, поставив «С».

Интерпретация результатов
Опрос предполагает выбор преподавате-

лем ценностей, являющихся для него при-
оритетными, с учётом двух параметров: 
личностной значимости и значимости для 
студентов.

•  Позиция на шкале от -100 до -34 соот-
ветствует традиционным ценностным отно-
шениям.

•  Позиция на шкале от -33 до +33 соот-
ветствует инновационным социокультурным 
ценностям (отражающим возрастающую 
роль культурного, человеческого фактора в 
социальных преобразованиях).

•  Позиция на шкале от +34 до +100 со-
ответствует антитрадиционным ценностным 
отношениям.

Чем больше разрыв между выбранными 
позициями «Л» и «С», тем больше вероят-
ность недостаточно осмысленного дискурса 
педагогического общения и наличия в нём 
субъективно-личностного компонента. В 
этом случае необходимо обогатить педагоги-
ческие коммуникации профессионально зна-
чимым для обучающихся социокультурным 
дискурсом, минимизировав личностный. 

Применение данной методики показало 
ряд её преимуществ, среди которых: удобная 
графическая форма, не предусматривающая 
ответов на многочисленные вопросы; сочета-
ние задания с высокой степенью заинтересо-
ванности респондентов в силу его ориентации 
на ценностные отношения личности; лёгкость 
в обработке данных, так как от респондентов 
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требуется только фиксация двух позиций на 
шкале единиц; возможность определения 
динамики изменений благодаря фиксации 
не только приоритетного отношения к тому 
или иному типу ценностей, но и степени его 
выраженности. В целом методика является 
информативной по содержанию, удобной 
по форме и экономичной по времени. Сопо-
ставление самим преподавателем получен-
ных результатов относительно личностно и 
профессионально ценностных предпочтений 
(то есть приоритетных для преподавателя и 
приоритетных для студента) позволяет со-
знательно и целенаправленно использовать 
дискурс педагогического общения и социогу-
манитарных дисциплин как профессиональ-
но значимый, а не только личностно ценный и 
успешно способствовать обогащению содер-
жания образования социокультурным цен-
ностно-мировоззренческим аспектом.

Обновление содержания образования на 
основе социокультурной практики

Социокультурный аспект содержания об-
разования представляет собой осмысленный 
дискурс скрытого содержания образования 
и предполагает целенаправленную транс-
ляцию социокультурных знаний, умений и 
ценностей в их гуманистическом измере-
нии как отражающих возрастающую роль 
культурного начала в социальных явлени-
ях и процессах, утверждающих значимость 
человека, его преобразующего потенциала 
и социальной ответственности. В условиях 
информационной цивилизации «человек 
становится не только главным культурным 
измерением общества, но и основным его 
культурным содержанием, определяющим 
фактором его развития» [14; 15]. 

В качестве основания для дифференциа-
ции явного, неявного и скрытого компонен-
тов содержания образования, использованы 
такие показатели трансляции социального 
опыта, как декларированность, адаптиро-
ваннось и целенаправленность. Явный ком-
понент отличается декларированностью, 
адаптированностью, целенаправленностью, 

скрытый компонент – недекларированно-
стю, неадаптированностью, нецеленаправ-
ленностью, неявный компонент (обновлён-
ный скрытый) – недекларированностью, но 
в отличие от скрытого – адаптированностью 
и целенаправленностью.

Обновление скрытого компонента со-
держания образования социокультурным 
аспектом способствует становлению социо-
культурной компетентности как професси-
онально-личностного качества специалиста, 
актуального для различных направлений 
и профилей подготовки в вузе2, реализует 
опережающий принцип высшего професси-
онального образования.

Заключение
Социокультурные трансформации по-

стиндустриального мира, в социальных пре-
образованиях которого всё большую роль 
приобретает культурный человеческий фак-
тор, потребовали обновления содержания 
образования, обогащения его социокультур-
ным аспектом. 

Обновление содержания образования 
социокультурным аспектом обусловлено 
педагогической рефлексией дискурса его 
скрытого компонента как ценностно-миро-
воззренческого и целенаправленной транс-
ляцией социокультурных ценностей в их гу-
манистическом измерении.

Реализация обновлённого потенциала 
скрытого и неявного компонентов социо-
культурного аспекта содержания образова-
ния создаст новую образовательную среду 
для обучающихся, отвечающую гуманисти-
ческому императиву современности и фор-
мирующую самоценного человека новой по-
стиндустриальной эпохи.

2 Структурный и функциональный анализ со-
циокультурной компетентности представлен 
в предыдущей публикации автора: Шишлова 
Е.Э. Социокультурная компетентность как 
показатель качества профессиональной под-
готовки специалиста // Высшее образование в 
России. 2020. Т. 29. № 5. С. 95–102. DOI: https://
doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-5-95-102
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