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аннотация
В статье рассматривается коммуникативное событие как феномен образовательного процесса. 

Педагогическое коммуникативное событие открывает новые смыслы, освежает восприятие внут-
ренней и внешней реальности и с психологической точки зрения несет потенциал развития для 
участвующих в нем или создающих его индивидов.
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Abstract
The article deals with the communicative event as a phenomenon of the educational process. 

Pedagogical communicative event opens up new meanings, renews the internal and external perception 
of reality and, from a psychological viewpoint, offers a development potential for the individuals creating 
or participating in the event.

Index terms: communicative event, pedagogical communications, educational environment, pheno-
menology, transcommunication.    

время коммуникационных технологий 
накладывает отпечаток на все сферы 
человеческой деятельности и образо-

вание в большей мере подвержено комму-
никативной революции с введением новых 
информационных технологий в практику 
обучения как в школе, так и в вузе. С про-
блемами коммуникации сегодня сталкива-
ются все специалисты, но понятие «комму-
никация» несколько меняет свое значение 
при использовании его в разных науках. Се-
годня в теории коммуникации рассматрива-
ется множество моделей в зависимости от 
различных задач описания коммуникатив-
ных процессов. Наиболее интересные мо-
дели описаны в социологии и психологии. 
Именно в этих науках аудитория получате-
лей информации стала рассматриваться как 
равноправный субъект коммуникации.

В педагогической науке педагогичес-
кие взаимодействия рассматриваются как 

основа педагогического процесса. В ус-
ловиях дистанционных образовательных 
технологий акцент смещается в сторону 
коммуникативных процессов, для которых 
непосредственное общение преподавателя 
и студента необязательно и может быть 
опосредовано или разорвано во времени. 
Л.В. Матвеева, характеризуя новое инфор-
мационное пространство, организованное 
с помощью СМИ, которое сегодня харак-
теризует и образовательное пространство, 
вводит в обсуждение «феномен разорван-
ной коммуникации», который состоит в 
том, что интересы, потребности и ценности 
собственников СМИ, творческих субъектов 
СМИ и аудитории принципиально не сов-
падают [4]. Однако феномен разорванной 
коммуникации по-другому проявляется в 
образовательном пространстве. Дистанци-
онные технологии фокусируют внимание 
на изучаемом материале, усиливая значе-
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ние дидактической составляющей учебного 
процесса, в то время как из содержания об-
разования исчезает межличностный ком-
понент содержания образования, не менее 
значимый для развития учащихся.

В настоящее время существуют разно-
образные образовательные технологии, оп-
тимизирующие образовательный процесс, 
и делающие его эффективным с точки зре-
ния подготовки будущих профессионалов к 
нестандартным, сложным производствен-
ным ситуациям. Однако обучение в вузе 
не ограничено простой передачей знаний, 
огромное значение имеет характер взаимо-
действия обучающих и обучающихся, при 
котором передаются знания.

Общение не сводится только к обмену 
информацией. С точки зрения экзистенци-
альных философов и психологов, общение 
можно рассматривать как интерсубъек-
тивное событие: информационный обмен 
через вербальный и невербальные каналы 
создает общее психологическое поле, в 
котором присутствующие не являются от-
дельными субъектами, а являются частью 
совместного бытия – Со-Бытия.

Понятие «событие» лежит в основе 
всей мысли ХХ в. В постнеклассической на-
уке философами событие рассматривается 
как явление, открывающее новые смыслы, 
освежающее восприятие внутренней и  
внешней реальности и с психологической 
точки зрения несущее потенциал развития 
для участвующих в нем или создающих его 
индивидов. Н.А. Лукьянова указывает на 
деавтоматизацию действия как на основ-
ной признак события [3]. В.И. Тюпа выде-
ляет характеристики коммуникативного 
события: гетерогенность (дисконтинуаль-
ность, фрагментарность, эпизодичность); 
хронотопичность и феноменальность, яв-
ленность сознанию; актуализация смысло-
вого и ценностного потенциала [5, с.5–31]. 
То есть событием можно считать тот или 
иной фрагмент жизни, когда нечто проис-
ходит как внутренний/внешний диалог с 
кем-то/с чем-то. Иными словами, коммуни-
кативное событие как со-бытие смыслов на 

интерсубъективном уровне предполагает 
не обмен, а совместность, совместное по-
рождение и сопереживание общего смыс-
лового поля. Поэтому взаимопонимание 
между партнерами может быть достигнуто 
только тогда, когда смысл совместно по-
рождается и является общим для данного 
хронотопа общения.

Таким образом, коммуникативное со-
бытие процессуально, но фрагментарно; 
хронотопично, но феноменально; умо-
постигаемо и актуализируется адреса-
том. Коммуникативное событие можно 
рассматривать как процесс кодирования 
и декодирования сообщения (определен-
ного смысла), комплекс коммуникативных 
актов, объединенных общей задачей и си-
туативными условиями, и целью. Комму-
никативное событие представляет собой 
взаимодействие (трансакцию), в которой 
каждая из сторон в режиме реального вре-
мени исполняет роль как источника, так и 
получателя. Для интерпретации сообще-
ния, т.е. для создания взаимоприемлемого 
смысла, при этом требуется кооперация. 
Коммуникативное событие возникает в 
результате актуализации опыта человека 
в акте трансакции и рассматривается как 
знаковая структура. Коммуникативное со-
бытие – это та основа, которая придает 
индивидуальность коммуникативному про-
странству каждого человека, несмотря на 
совместность [3].

Поэтому выражением коммуникатив-
ного события является транскоммуника-
ция. Термин «транскоммуникация» введен 
профессором Томского госуниверситета  
В.И. Кабриным и означает процесс обще-
ния на основе совместных переживаний, 
чувств, потрясений и озарений [1]. Ком-
муникативное событие является резуль-
татом коммуникативного акта, в котором 
создаются инструменты и технологии, 
определяющие образ действия субъектов 
коммуникации относительно данного ком-
муникативного события.

Событийная организация коммуника-
тивного пространства имеет в основе ин-
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теракционную парадигму и предполагает 
совместную деятельность коммуникантов, 
в ходе которой вырабатывается общий 
взгляд на вещи и действия с ними, а ин-
формация воспроизводится самим полу-
чателем под воздействием отправителя. 
При этом взгляды и позиции могут не сов-
падать, но должны быть принятыми всеми 
участниками.

Примером организации коммуника-
тивного события во взаимодействии двух  
партнеров является учебный диалог, пост-
роенный на принципах феноменологичес-
кого интервью, в котором процесс познания 
и самопознания озвучивается преподавате-
лем таким образом, что порождает подоб-
ные процессы и у учащегося, побуждая его 
к сотрудничеству и сотворчеству как в поз-
нании, так и в порождении новых смыслов 
и опыта. Коммуникацию в феноменологи-
ческом интервью можно рассматривать как 
ситуацию, в которой может быть проявле-
но большинство поведенческих реакций, 
в том числе и модель поведения в момент 
инсайта с новыми внутренними условиями, 
позволяющими полное самовыражение ин- 
дивида с элементами самоисследования, 
что задает развивающие и творческие ха-
рактеристики организованной ситуации.

Групповое фокусированное интервью 
может служить примером полилога и ор-
ганизации коммуникативного события в 
группе участников как порождающее об-
щее поле самопознания и самокоррекции, 
в котором возможна полифония смыслов и 
опытов, а совпадает сам процесс вовлечен-
ности в совместное культуротворчество. 
Основные принципы феноменологическо-
го подхода требуют рассмотрения личности 
студента с точки зрения ее непрерывного 
роста, в целостном контексте ее безгранич-
ного и неповторимого индивидуального 
бытия, существования. Это построенное 
особым образом пространство взаимо-
действия всех субъектов обучения, в ходе 
которого проясняется и для преподавателя, 
и для студентов отношение к реальности и 
то, какую роль это отношение играет в его 

жизненном контексте. Организуемое та-
ким образом культурно-образовательное 
пространство является примером создания 
условий личностного развития и самоопре-
деления студента.

Педагогическое коммуникативное со-
бытие может быть организовано на том 
или ином фоне, который, в свою очередь, 
будет влиять на интерпретацию события, 
на поведение его участников. Признаки 
коммуникативного акта как педагогическо-
го коммуникативного события:

– высокая личностная значимость и 
открытие новых личностных смыслов для 
всех его участников;

– интеракция приобретает характер ин-
терсубъективности (коммуникация проте-
кает на уровне высших смыслов);

– в коммуникации участниками реали-
зуются трансцендентные (надличностные) 
цели.

Основной функцией коммуникатив-
ных систем в образовании являются по-
буждения к действиям и деятельности, 
стимулирование саморазвития. Согласно 
модели Р.О. Якобсона есть шесть функций 
коммуникации и коммуникативного акта: 
эмотивная (выражается непосредствен-
ное отношение к ситуации); конативная 
(привлечение внимания); референтивная 
(сосредоточение внимание на содержании 
говоримого); поэтическая/праздничная 
(сообщение ради сообщения); фатическая 
(используется для поддержания общения); 
метакоммуникативная (описание коммуни-
кативного процесса) [2, с.95].

В.Б. Кашкин выделяет несколько видов 
анализа коммуникативного события отно-
сительно существующих моделей теории 
коммуникации [2]. Мы систематизировали 
их в табл. 1.

Однако для анализа коммуникативного 
события в контексте педагогических ком-
муникаций важен анализ коммуникатив-
ной системы личности, позволяющий рас-
смотреть, как соприкасаются различные 
аспекты коммуникативных систем комму-
никантов.
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Коммуникативная система личности со-
стоит из множества компонентов, которые 
активизируют коммуникативное событие: 
они соприкасаются, соотносятся и, вследс-
твие этого, либо взаимо отталкиваются, 
либо взаимо дополняются. Коммуникатив-
ная система личности – это система обра-
зов различных коммуникативных контекс-
тов, через призму которых рассматривается 

Таблица 1

виды анализа коммуникативного события

виды анализа параметры анализа

Первичный Источник, сообщение и форма, адресат и тип, канал, цели и функции

Типологический Источник, код, форма сообщения, каналы, средства коммуникации, 
виды коммуникации, адресат

Функциональный Функции (эмотивная, канативная, референтивная, поэтическая, 
фатическая, метакоммуникативная) и средства

Семиотический Нахождение всевозможных смыслов

Прагматический Прагматическая функция, средства (вербальные), цель/перлокутивный 
эффект

Личностный Тип коммуниканта, индивидуальный тип, вербальные средства, 
невербальные средства, стратегия и тактика

коммуникация: межличностный, ролевой, 
корпоративный, групповой, межкультур-
ный и др. (рис. 1). Анализ внутриличност-
ной коммуникативной системы позволяет 
увидеть, что коммуникативная система 
личности многомерна и внутриличностный 
контекст непосредственно влияет и на ха-
рактер и значимость коммуникативного со-
бытия для личностного развития.

Рис. 1. Коммуникативное пространство
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Итак, условиями проектирования ком-
муникативного события и прогнозирова-
ния его эффективности в образовательном 
пространстве вуза являются:

системный и многомерный подход к 
коммуникативной системе личности и пе-
дагогическим коммуникациям;

рассмотрение коммуникативного собы-
тия как результата коммуникативного акта, 
направленного на личностное развитие 
студентов;

понимание, что педагогическая комму-
никация актуализирует различные аспекты 
многомерной коммуникативной системы и 
студента, и преподавателя, и от особеннос-
тей соотнесенности и контактирования раз-
личных аспектов этих систем зависит эф-
фективность педагогической поддержки;

при постановке задачи педагогичес-
кой поддержки акцент значимости должен 
смещаться на анализ внутриличностных и 
межличностных условий коммуникативно-
го события, а поиск совершенствования 
форм и методов поддержки рассматри-
ваться вторично по отношению к ним.

Необходимо также помнить о том, что 
хотя коммуникативное событие вызывает 
преобразование в личности и побуждает ее 
к действию, тем не менее коммуникативное 
событие является надличностным феноме-
ном, метапространством, в котором субъ-
ектны не только коммуниканты, но и смысл 
коммуникации. В коммуникативном акте 
адресат неизбежно превращается в объект. 
В коммуникативном событии – межличнос-
тное пространство, оно и надличностное, 
несущее крестивный потенциал совмест-

ного смыслотворчества, а следовательно, и 
культуротворчества.

Поэтому коммуникативное событие 
сегодня в философской литературе рас-
сматривается как несущее потенциал для 
социокультурных изменений. Для практики 
образования, и особенно высшего образо-
вания, коммуникативное событие является 
мерой эффективности педагогического 
коммуникативного акта. Постановка ком-
муникативного события в центр внимания 
педагогов дает возможность активизиро-
вать в образовательной практике мощный 
коммуникативный потенциал развития 
личности.
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