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Академический портал

ОБРАЗОВАНИЕ В ФОКУСЕ 
ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ОПЫТ АВТОРЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

В октябре 2017 года вышла 
в свет монография «Визуаль
ная медиация образователь

ных событий. Микроэтнографические 
аспекты»1, подготовленная авторским 
коллективом Центра проблем разви
тия образования БГУ — А. А. Полонни- 
ковым, Д. Ю. Королем, Н. Д. Корчало- 
вой2 — работающим в области из
учения положения современного 
университета в актуальной ему куль
туре. Можно было бы сказать, что 
белорусская научно-педагогическая 
библиотека пополнилась еще одним 
образцом ставшей уже привычной 
литературной продукции, если бы не 
одно «но»: представленная работа 
стремится уйти из-под действия пра
вил традиционного педагогического 
дискурса. Более того, педагогический 
дискурс как система правил, уста
новок, границ и возможностей, эф
фектов и контрэффектов — один из 
основных текстуальных персонажей 
анонсируемого издания.

Наталья
Дмитриевна

КО Р Ч АЛО В А,
методист 

высшей категории 
Белорусского 

государственного 
университета

Итак, чем может быть интересна 
читателю данная монография? Пред
положительно, этот интерес может 
быть инициирован представленной 
в книге практикой письма (или тек
стуальной практикой), относительно 
новой для белорусского научного со
общества, которая, в свою очередь, 
корреспондирует с определенной ор
ганизацией позиции читателя. Обо
значить такого рода практику можно 
через указание на то, «о чем текст го
ворит» и как он говорит. Одновремен
но важно то, «о чем текст молчит» —

' Полонников, А. А. Визуальная медиация образовательных событий. Микроэтнографиче
ские аспекты : колл, монография / А. А. Полонников, Д. Ю. Король, Н. Д. Корчалова. — Минск : 
БГУ, 2014. — 211 с. (Серия «Образовательные исследования»).

2 Авторский коллектив входит в состав исполнителей совместного белорусско-российского 
научно-исследовательского проекта «Медиация образовательных событий средствами со
временной визуальной культуры», поддержанного БРФФИ-РГНФ (№ Г16Р —■ 016).
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что предполагается обязательным 
для монографического издания по 
педагогике, но чего не стоит искать, 
знакомясь с этим текстом.

В данной работе читатель не обна
ружит установку на оценку происхо
дящего в современном образовании. 
Иными словами, и содержательно, и 
композиционно авторы монографии 
уходят от проблемы оценивания как 
режима высказывания, конституи
рующего педагогический дискурс, 
одновременно направляя свои уси
лия на обозначение иных горизонтов 
для коллективных педагогических 
«инвестиций». В качестве альтерна
тивы «оценке» как символическому 
оператору педагогического дискурса 
предлагается «Шизю» — знак утопи
ческого универсума (термин фран
цузского социолога образования 
П. Бурдье) — способ действия в по
ле образования, связанный с обе
спечением соответствующего ему 
семиозиса (образования значений) 
свойствами креативности и инноваци
онности. Согласно такому взгляду ре
левантность педагогики опыту здесь 
и сейчас, соответствие актуальному 
культурному контексту и востребован
ность в нем во многом определяются 
ее способностью создавать простран
ство для разработки разнообразных 
Шизю, их взаимодействия и столкно
вения, сотрудничества и противодей
ствия, взаимогенерирования и взаи- 
моэкспертирования.

В свою очередь, авторы моногра
фии связывают свои символические 
ожидания с идеей «визуального пово
рота» в культуре и науке, с помощью 
которого они создают собственную 
исследовательскую оптику и следу
ющую из нее практику университет
ского образования. Педагогическая 
предметность определяется ими как

визуально опосредованная образо
вательная коммуникация, в среде 
которой возникает и оформляется 
визуальное образовательное зна
ние. Ключом к его конституированию 
является «образовательный акт», 
суть которого состоит в сериях дис
курсивных разрывов, влекущих за 
собой разотождествление субъекта 
образовательной повседневности, 
констелляцию перцептивно-визуаль
но опосредованной дискурсивной 
конструкции образовательного субъ
екта, сингулярной, не подчиняющей
ся принципам связности и подобия, 
завершенности и конечности, имма
нентной акту образовательной ком
муникации.

Помимо этого, текстуальная прак
тика, реализуемая в данной моно
графии, требует своего прояснения 
с помощью двух планов.

Первый план, который достаточно 
условно можно назвать содержатель
ным, имеет сложную дисциплинарную 
архитектуру, основу которой состав
ляет конструирование философского 
взгляда на образование (в том смыс
ле, который придавал этому термину 
Ж. Делез). Что значит мыслить об
разование как предмет философии? 
Это значит мыслить образование как 
онтологическую проблему в противо
вес исследованию технологических 
проблем в образовании, характерному 
для иных эдукативных наук.

Мышление об образовании как 
проблеме организуется вопросом 
«что происходит в образовательной 
реальности?» (или: «в чем состоит 
проблема со смыслом в образова
нии как особом типе реальности?»). 
Способ ответа на этот вопрос должен 
задавать принцип соорганизации дис
циплинарных областей знания, при
влекаемых для разработки исследо-
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Академический портал
вательского поля университетского 
образования.

В анонсируемой работе ставка 
сделана на смысловую реинтерпре
тацию образа, онтологический статус 
которого для образования двойстве
нен: образ фигурирует как ментальная 
конструкция, размещенная в челове
ческой памяти, и образ фигурирует как 
медиатор, определяющий отношения 
человека с миром, другими и самим 
собой, а также присущие им способы 
и границы понимания и действия. С 
тем, какие следствия влечет за собой 
эта ставка в игре на образовательном 
поле, мы предлагаем познакомиться 
читателям на страницах монографии.

Второй план текстуальной практи
ки, реализуемой авторским коллекти
вом, также условно именуемый праг
матическим, характеризуется таким 
способом высказывания, в котором 
одновременно осуществляются два 
действия: акт письма и наблюдение 
за актом письма. Иными словами, 
предметное поле монографическо
го исследования удваивается (ис
пользуется практика двойного жеста 
в терминологии Ж. Деррида), речь 
идет не только об университетском 
образовании в контексте современ
ной культуры, но и о дискурсивном 
производстве в области знания об 
университетском образовании, о воз
можностях и ограничениях дискурсив
ного экспериментирования, о более 
точном оформлении «методологиче
ского самосознания» исследователей 
в области эдукативного знания.

Следует отметить, что предложен
ная в монографии текстуальная прак
тика лишь частично может быть поня
та как следствие методологического 
произвола авторского коллектива: она

произвольна лишь в том смысле, что 
является результатом тщательного 
и сложного исследовательского вы
бора. В то же время она «предопре
делена» спецификой исследуемых 
феноменов образования — летучих, 
нестабильных, ситуативных, мгновен
ных и единичных, что требует при
влечения особого рода исследова
тельской оптики. В качестве таковой 
в монографии фигурирует микроэт
нография образования. Это обуслов
лено тем, что микроэтнографический 
подход в исследовании образования 
ориентирован на изучение молярных 
феноменов, содержанием которых 
выступают речевые и социальные 
интеракции, которые всегда характе
ризуются сложностью, неоднознач
ностью, частичной неопределенно
стью и незавершенностью. Интерес 
к микрофеноменам образовательной 
коммуникации инспирирован не столь
ко необходимостью их идентифика
ции и фиксации, сколько установкой 
на возможности креации актуальной 
и потенциальной образовательной 
событийности, противостоящей ав
томатизму повседневности, стандар
там и нормативной гомогенности, — 
действительного условия образова
тельных инноваций.

Квалификация ситуации в совре
менном университетском образова
нии, предложенная в монографии «Ви
зуальная медиация образовательных 
событий. Микроэтнографические 
аспекты», а также способы ее мето
дологической рецепции представляют 
собой открытое поле для научной по
лемики и практической экспертизы, 
к участию в которых на страницах 
журнала мы приглашаем наших чита
телей.
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