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Аннотация. С целью прояснения терминологического аппарата современной педагогики в статье рассматривается кон-
цепт «педагогическое событие» и его соотношение с основными педагогическими категориями: образованием, обучением 
и воспитанием. На основе исследований, проведенных в рамках лингвистики, философии, психологии, были выделены 
интегральные признаки «события», а именно значимость изменений в жизни субъекта, пространственно-временнáя лока-
лизация, что позволило определить «педагогическое событие» в динамическом аспекте. Если понимать цель образования 
как передачу, воспроизводство и порождение культуры, то педагогическое событие как значимое для человека изменение 
можно определить как изменение через адаптацию культурного опыта человечества в культурный опыт ученика, как транс-
ляцию культуры от одного человека другому. 
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Abstract. In order to clarify the terminological apparatus of modern pedagogy, the article discusses the concept of “pedagogical 
event” and its relationship with the main pedagogical categories: education, training and upbringing. On the basis of research conduct-
ed within the framework of linguistics, philosophy, psychology, integral signs of the “event” were identified, namely, the significance 
of changes in the life of the subject, spatial and temporal localization, which allows to define the “pedagogical event” in a dynamic 
aspect. If the purpose of education is understood as the transmission, reproduction and generation of culture, then a pedagogical 
event as a significant change for a person can be defined as a change through the adaptation of the cultural experience of humanity 
into the cultural experience of a student, as the translation of culture from one person to another.
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Введение (Introduction)
Педагогика сегодня имеет сложившийся терминологичес-

кий аппарат, который отражает тенденции современного обра-
зования и накопленный педагогический опыт. Однако термино-
логическая система постоянно изменяется: возникают новые 
термины, меняют содержание и объем традиционные катего-
рии, утрачиваются отдельные понятия. Многие ученые отме-
чают проблему методологической амбивалентности термино-
логического аппарата современной педагогики [1; 2; 3; 4].

Однако «…терминологическая точность, исключение 
неопределенности и путаницы в терминах и понятиях — 
одно из важнейших условий продуктивного поиска и вза-
имного понимания исследователей и практиков» [5, с. 36], 

поэтому уточнение терминологического аппарата педаго-
гики, совершенствование ее языка остаются актуальными. 
«Разработка моделей образования педагогических поня-
тий, вопросов, касающихся сопрягаемости понятий в науч-
но-педагогических высказываниях, их объединения, дроб-
ления, производности от терминов, — давно ожидаемый 
результат исследовательской деятельности в области педа-
гогического терминоведения» [6, с. 144].

Учитывая необходимость прояснения терминологичес-
кого аппарата современной педагогики, актуальным и не-
обходимым представляется рассмотрение такого концепта, 
как «педагогическое событие», и его соотношения с основ-
ными педагогическими категориями. 
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Методы (Methods)
Выбор методов исследования определяется особенностя-

ми изучения терминологического аппарата педагогики в рамках 
педагогической семиологии. Данная специфика обусловила 
в качестве основных следующие методы: метод логического 
анализа общенаучной и педагогической литературы; контент-
анализ; системно-структурный анализ; метод анализа словар-
ных дефиниций; методы синтеза, обобщения, систематизации 
и сравнения; метод интерпретации и контекстный анализ.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
Человеческая жизнь состоит из множества разнообраз-

ных фрагментов — событий, поэтому эта категория активно 
используется в науках социально-гуманитарного и даже тех-
нического направления. Вместе с тем само понятие «собы-
тие» остается недостаточно определенным. 

«Событие» — одна из базовых категорий человечес-
кого сознания, поэтому оно по-разному интерпретирует-
ся в разных науках и в обыденном сознании. В широком 
понимании событие означает «то, что произошло, то или 
иное значительное явление, факт общественной или личной 
жизни» [7, с. 740]; «нечто, что происходит/случается: нечто, 
что кто-то делает (действие), или нечто, что происходит 
с кем-то/чем-то (изменение состояния)» [8, с. 11]. По мне-
нию Н. Д. Арутюновой, событие — это динамический аспект 
мира, часть реальности, в которой событийное представле-
ние на первый план выдвигает идею связей и отношений [9]. 
З. Вендлер определяет событие как «первичный элемент 
онтологии причинных отношений» [10, с. 266]. По мнению 
Б. Рассела, «событие» имеет место в реальном простран-
стве: «имя событие ориентировано на поток происходящего 
в реальном пространстве и времени» [11, с. 7]. 

В современной философии понятие «событие» связано 
с представлением о процессуальных образах мира. Собы-
тие происходит и вносит значимые изменения в область 
собственного осуществления [12]. В исторических иссле-
дованиях событие рассматривается с позиции изменения 
существующих социальных условий как результат действий 
индивида или социальной группы, которые имеют характер 
целостности, самостоятельности и значимости для развития 
исторического процесса [13]. В физике событие — это то, 
что происходит в определенный момент времени и ведет 
к изменению состояния мира [14]. 

В качестве научной категории «событие» широко изу-
чается исследователями, работающими в рамках логи-
ко-философского направления. По их мнению, наиболее 
важный признак «события» заключается в том, что оно мыс-
лится как происходящее в жизни людей и связано с челове-
ком: событие — это не просто то, что произошло, оно было 
выделено кем-то как что-то, что произошло [15]. 

По мнению М. Хайдеггера, «событие» определяется как 
со-бытие, сосуществование, возникающее при условии при-
сутствия человека, наделенного сознанием, в бытии [16]. 
Другим важным признаком «события» выступает параметр 
изменения, «…включающий в себя изменение состояний 
через проявление объектом некоторого свойства во време-
ни либо изменение количества и качества объектов, свойств 
и отношений» [15, с. 288].

В когнитивистике понятие «событие» определяют через 
такую категорию, как «положение дел», т. е. то, что проис-
ходит во времени: «событие есть то, что можно предста-
вить длящимся во времени» [17, с. 29]. В отличие от собы-
тий, факты (несобытия) не «происходят»; они являются 
ахроничными (вневременными) и статичными. З. Вендлер 
особо подчеркивает параметр времени, определяя собы-
тия как «временные сущности» [10]. Л. Талми выделяет 
в «событии» следующие составляющие: познающий субъ-
ект, оценивающий взаимодействие агенса (активного субъ-
екта действия) и пациенса (объекта изменений), которое 
ведет к изменению в определенной пространственно-вре-
менной границе [8]. Дж. Барвайс и Дж. Перри определи-
ли его как связную область пространства и времени [18], 
М. М. Бахтин — как «закономерную связь пространственно-
временны́х координат» [19, с. 298], а А. А. Ухтомский — как 
«существенную взаимосвязь временны́х и пространствен-
ных отношений» [20, с. 11]. 

В. П. Руднев выделяет такие критерии «события», как 
наличие антропоморфного сознания у того, с кем оно проис-
ходит; значимость происходящего для субъекта [21]. По мне-
нию Е. Г. Хомяковой, под событием понимается любое 
изменение состояния природной и социальной реальности, 
пространственные и временны́е координаты которого четко 
обозначены и которое воспринимается субъектом (участни-
ком события, очевидцем и т. д.) и оценивается им как имею-
щее личностную или социальную значимость [22].

Таким образом, к числу основных характеристик «собы-
тия» в логико-философском направлении и когнитивной 
лингвистике можно отнести: наличие субъекта, причаст-
ность к жизни человека, динамичность, хронотоп. 

В психологии понятие «событие» связано с измене-
нием бытия и его отражением в сознании субъекта [15]. 
Б. Г. Ананьев определяет «событие» в качестве универ-
сальной структуры субъективной картины жизненного пути, 
из набора которых строится реальная человеческая жизнь 
[23]. Исследователи «события» в рамках когнитивной пси-
хологии рассматривают его с точки зрения цельности вос-
приятия как единицы онтологического уровня, включенности 
в него изменения, способности структурировать и опреде-
лять жизненный опыт человека. 

Поскольку понятие «событие» является междисциплинар-
ным и входит в научный аппарат ряда наук, то в нём можно 
выделить интегральные признаки: значимость изменений 
в жизни субъекта, пространственно-временнýю локализацию. 
Тогда в нашем понимании «событие» представляется как зна-
чимое для субъекта изменение в его поведении или внутрен-
нем мире, в окружающем мире, характеризующееся опреде-
ленной пространственно-временной локализацией. 

Определив исходные позиции в отношении понятия 
«событие» в интегральном междисциплинарном аспекте, 
рассмотрим далее, как вышеназванный концепт существу-
ет в педагогическом дискурсе.

Категория «событие» (образовательное событие, педа-
гогическое событие) относительно нова для педагогики [24]. 
Именно этот факт объясняет существование множества опре-
делений и отсутствие однозначности в интерпретации это-
го концепта в научном аппарате современной педагогики.  
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Так, педагогическое событие трактуется как момент реаль-
ности, в котором происходит личностно развивающая, целе- 
и ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка, 
их событие [25]. По мнению Н. Ф. Головановой, педагогичес-
кое событие — это особая форма организации совместной 
деятельности детей и взрослых, отличная от привычных спо-
собов организации образовательного процесса в конкрет-
ном классе [26]. В. В. Лобанов рассматривает педагогическое 
событие как специально организованный уникальный педа-
гогический факт, ограниченный образовательной ситуацией, 
но жестко не детерминированный ею и выводящий образова-
тельный процесс за границы обыденности [24]. 

Во всех этих определениях «событие» рассматривает-
ся в качестве статической единицы, что противоречит пред-
ставлению о динамическом характере события, выделен-
ном в качестве основного в других науках. Педагогическое 
событие — это не статическая категория, а изменение, влия-
ющее на человека, развивающее его, которое осознается 
им как значимое и ценностное. Исходя из этого, предложим 
определение: педагогическое событие — это значимое для 
объекта дидактического воздействия (учащегося) измене-
ние, производимое в рамках учебно-педагогического про-
цесса с образовательной и/или воспитательной целью. 

Становление любой области научного знания связано 
не только с определением понятий и концептов, которые кон-
струируют предмет данной науки, но и с соотношением этих 
понятий с фундаментальными категориями, их взаимосвя-
зью с базовыми концептами. В педагогике было определе-
но несколько фундаментальных категорий — образование, 
воспитание, обучение. 

Образование в педагогике понимается как ценность, про-
цесс или социальное явление, результат, система. Образова-
ние — это «процесс передачи — присвоения культурно оформ-
ленных образцов человеческой деятельности и ее результатов 
в виде знаний, способов деятельности, отношений, ценностей» 
[27, с. 6]; «процесс и результат направленного формирования 
человека, осуществляемый в учебно-воспитательных учреж-
дениях и социальных институтах, нацеленный на усвоение 
человеком культурных ценностей…» [5, с. 37]. 

В современном понимании процесс образования имеет две 
составляющие: воспитание и обучение. Оба понятия являют-
ся ключевыми, так как позволяют разграничить взаимосвязан-
ные, но несводимые друг к другу подсистемы единого процесса 
образования человека [28]. Такое разграничение целенаправ-
ленно организованного процесса на обучение и воспитание 
весьма условно и определяется научным подходом к изуче-
нию целостной реальности [27]. В качестве критериев такого 
разделения выделяются цели, которые стоят перед каждой 
компонентой в процессе образования человека, а также виды 
деятельности формирующейся личности, предпринятые для 
достижения данных целей [27]. Так, в качестве основной цели 
обучения выступает организация передачи и усвоения систе-
мы знаний посредством познавательной деятельности уча-
щихся, в то время как цель воспитания — это формирование 
определенных отношений и качеств человека, реализующееся 
во всех видах деятельности.

Таким образом, обучение и воспитание выступают как 
целенаправленно организованные педагогические процессы 

развития личности. Согласно И. Я. Лернеру, обучение и воспи-
тание отражают разные характеристики одного и того же явле-
ния, а именно трансляцию общественного опыта как процесса 
и как результата [29]. Обучение и воспитание — это не толь-
ко взаимосвязанные, но и взаимообеспечивающие друг друга 
процессы [30]. Поэтому педагогический процесс рассматрива-
ется нами как целостный процесс осуществления образования 
путем обеспечения единства обучения и воспитания. 

В последнее время содержание образования всё чаще 
осмысливается как проекция основных компонентов куль-
туры: искусства, науки, философии, религии, ненаучных 
областей познания, житейского опыта, ценностей, тради-
ций, инноваций. Всё перечисленное выступает в качестве 
компонентов образования, что дает возможность приобщить 
подрастающее поколение к культуре, совершить аккульту-
рацию, «погружение» каждого индивида в культуру. Образо-
вание, согласно В. Д. Симоненко, имеет «…культурно-исто-
рический характер, являясь составной частью культуры…» 
[31, с. 44]. 

Образование выступает в качестве одного из самых 
действенных механизмов сохранения культурных тради-
ций, развития и трансляции культурных ценностей в изме-
няющихся условиях [5]. Образование, по мнению М. А. Лу-
кацкого, является «…тем социальным феноменом, который 
обеспечивает культурогенез — преемственность и развитие 
культуры — универсума бытия людей» [32, с. 9]. Способ-
ность выражать, сохранять и творить культуру — специфи-
чески человеческое свойство, следовательно, бытие чело-
века возможно только в культуре [33]. 

Одной из основных функций образования в современ-
ном мире является общекультурная, т. е. трансляция куль-
туры от одних поколений другим, воспроизводство и раз-
витие культуры. Поэтому образование можно определить 
как процесс передачи и присвоения образцов человеческой 
деятельности и ее результатов в виде знаний, отношений, 
ценностей, способов деятельности. 

Таким образом, образование выполняет функцию при-
общения каждого нового поколения к культуре. Составная 
часть образовательного процесса — педагогические собы-
тия. Если понимать образование как процесс культурного 
развития личности, а его цель как передачу, воспроизвод-
ство и порождение культуры [34], то педагогическое собы-
тие как значимое для человека изменение можно опреде-
лить как изменение через адаптацию культурного опыта 
человечества в культурный опыт ученика, как трансляцию 
культуры от одного человека другому. 

Заключение (Conclusion)
В педагогическом дискурсе отсутствует общепринятое 

однозначное определение «события». Оно рассматривается 
как статическая единица, что противоречит представлению 
о динамическом характере события, который был выделен 
в качестве основного в других науках. Поэтому в данной 
работе предлагается следующее определение: педагогичес-
кое событие — это значимое для объекта дидактического 
воздействия (учащегося) изменение, производимое в рам-
ках учебно-педагогического процесса с образовательной 
и/или воспитательной целью. 
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