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Предпосылкой нашего исследования выступает утверждение П. Бурдье о том, чтв 
сущностью педагогической позиции является символическое принуждение - практик! 
«навязывания и внушения определенных значений» [1, с. 17]. Анализ французского социолога, К1М 
известно, в основном ориентирован на изучение макроструктурных факторов педагогическое! 
принуждения. Исследования П. Бурдье отношений полей политики и образования показывают, | 
частности, что прокламация университетской автономии не исключает университет из игр влаСМ, 
но делает их влияние на него более изощренным и глубоким. Социальные иерархии, классом! 
ценности и интересы, механизмы перераспределения человеческого материала воспроизводяТ0й| 
например, посредством самого устройства университета. Бурдье пишет, что «в нем существуй 
целая серия согласованных делений. Внутри каждого факультета дисциплины <,,,• 
иерархизированы. Например, социальное происхождение студентов права или медицины выы# 
чем на факультетах естественных наук, и, как показывает статистика, социальное происхождФИ 
студентов гуманитарных факультетов снижается при переходе от философского 
географическому. <...> Таким образом, учебные иерархии перекрывают скрытые социален 
иерархии» [2, с. 18]. 

В отличие от Бурдье наш анализ будет связан не с «внешними», а внутренними факторе 
символического принуждения, теми обстоятельствами, которые имманентны самб 
педагогическому производству и выступают необходимым моментом его конституции. РазнО' 
аспектов нашего подхода и той перспективы, которую реализует П. Бурдье, определи 
характером масштабирования предмета, аналогом чего могут выступить предметные отнош§Н' 
макро и микро физики. 

В данном изложении будет затронут лишь один аспект производства педагогично 
насилия - текстуальный, что, конечно, не может исчерпать всю полноту рассматривав 
явления, уходящего своими корнями в вопросы генеалогии власти. Текстуальная реалиМ 
педагогического принуждения будет рассмотрена нами на материале одного из учебных ПООО 
изданных в 2008 г. в БГУ [5]. 

В методическом обиходе распространено мнение, что адресат текста - есть нечто 
предзаданное, особым образом структурированное, чему учебное высказывание просто ДО 
соответствовать. Эту позицию, по крайней мере, в своей практической части, презенту 
анализируемый УМК, побуждая студентов в ходе выполнения курсового проекта по «Т 
коммуникации» к изучению «реальной аудитории» потребителей информации, установлена 
пола, возраста, образования, места работы, ценностей, гражданской позиции и т.д. [5, 0. 
Практика же самого текста пособия, особенно в его установочной части, активно конструи 
субъекта восприятия сообщения тем способом, о котором будет рассказано ниже. 

Первое, на что мы обратили внимание, связано со своеобразной обращение 
студенту-читателю, которому свойственны «недопонимание феномена социая 
коммуникации», «частичность» полученных прежде знаний, «неоправданное расширение обЛ 
твппмц—кпмилх/ццуа! шьщ Гтам ш д г Д1 1Л">ылтт/1лгиламяо т й к г т л м етидеыуеекаЯ О 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



перспективы. Обращение строится как катастрофическое описание, связывая нвбЛй10Н|11МЖМ1 
обстоятельства не с внешними для учащихся причинами, а с их собственным нв6в1М|ННИН1 > I №>М 11 
с. 14]. Боязнь этого несовершенства, производимая текстуальным приемом, С0ЭД9§+ (,уОНйшИШ1М1 
предпосылки чтения, преобразует витальную структуру идентичности студен 1Й И ШИЙЙИМ 
заинтересованного читателя. Сам же текст УМК экспонирует себя именно ШМ, '//ни Н04ч 
способным в полной мере восполнить обнаруженную у студента неполноту. 

Продолжая наращивать самоценность, пособие формулирует педагогической мПящшнМ 
Оно напоминает рекламные постеры раннего капитализма, уверяя своих потробиШ1йИ И шм, ЧМ1 
работа с учебно-методическим комплексом научит их «применять теории и МОТОДЫ КОММУНИМНИУ 
для решения разнообразных исследовательских проблем; эффективно К6мму|1Й1|И|нтй1и К 
различных коммуникативных пространствах; оптимизировать реальный КОММУИИНЖИМЬИ 
процессы в сфере масс-медиа и пр.» [там же, с. 7]. Валентность токето, ёвИДипяиийй 
сфабрикованным страхом будущего создает мотивационную основу позиции чишмни Н1уд«М»§ 
выступает психологической предпосылкой его участия в образовательной коммуникации 

Однако на этом конструирование позиции читателя не завершается. С11Ш.АНИИ, ми 1/Ш1НИ1 
апокалипсическая традиция, может быть реализовано в двух формах: ИНЦИНИЛУЯМЫИМ И 
коллективной. Какая же из них предлагается студентам? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к определению в пособии ПШНИИ «ШЦИИПЫМИ 
коммуникация», где содержится любопытное методологическое замечание ОТНввИМ*НЫШ ИМОШММ 
интерпретации центральной категории учебного текста3: 

Социальная коммуникация - понятие неисчисляемое, поэтому употроб/ШП мннжящмжиме 
число здесь неуместно. Правильнее говорить о средствах, видах, способах квммуиимщии И М 
участниках (например, «килограмм сахару», «чашка чаю», «разновидности коммуникации» И I И ) 
Использование множественного числа в понятии «коммуникации и их рОЭНОИИ/(1Ш1,!И« Я11ЯЖМИЧМ1 
разговорному «два чая», «три кофе» и т. п. [5, с. 20]. 

В приведенном нами фрагменте нас будут интересовать не роепрШрИНИЯМыя МШН1ЙММ 
методологические верования, вполне соответствующие определенным ми|тми1|1инчмШйМ И 
методологическим программам, а используемая автором аналогия умеПШИНШЫ» И чушпМММИ 
данных вещей («социальные коммуникации» и «два чая»), Чом обм.ннйинн «яимя ДМЮ1И 
ассоциирование? Смысл такого действия мы видим в навязьшании ЧИ1Й1ЯИИМ (фюрмуЛЫ 
коллективного спасения, исчерпывающе описываемого при помощи Н|ЮИПИ ЙИ»ЯИИ»|ЦИЫ1ИН 
схемы вторичного обусловливания. Его механизм кроется в связывании моииш ДЛЯ МуйИМТМ 
стимула (социальная коммуникация) с другими условными стимулами ДНЯЧЯНИйМИ, П|МИИМ 
укорененными в опыте обучающихся. Восприятие слов «чай», «кофе», «(ШИЯ|1» НМ1ММЖ У ИИ* 
актуализацию соответствующих мнемических структур. Действие знакомых ШИШ ЯНЯШМИЧМ ИММУ 
током, которым И.П. Павлов вызывал у своих собак слюноотделение, При «динт»я н*ЦШМММШ§ 
языка актуализация опытных содержаний происходит у всех студтнои Попм ИЛИ М М М 
идентичным образом, в результате чего они начинают реагировать по СХбмй «мня или один*, | М М 
в условно рефлекторную связь встраивается второй условный раздражишт V Нйй'ШЯЯ •?• М П 
электрический звонок, который после нескольких проб более не нуждался в НОДКряШШИИ МврвМ 
электротока, выступая генерализованным стимулом. В случае пособии (иимуи «М'ЦИМММ 
коммуникация» посредством условно-рефлекторной связи ОКПЗЫПЯЙСОЙ ВПИМИММ 
актуализировать у всей группы идентичную читательскую позицию. СегЛйПОййННПОЛ» ПввИЦИЯ 
читателей возникает автоматически, базируясь на простом переносе 8НЙЧЙИИЯ, 0|МПМИМЯ 
согласие без соглашения. Социальная идентификация возникает кок копяякгитняи рМЯЦИЙ Ив 
текстуальное действие и в форме этой реакции существует, При ЯШМ ММрШвИИ! 
необязательным оказывается соприсутствие студентов в одной аудитории У М М М М 
совместности оказывается включенность всех в текстуальную трансмиссию, нроиаиоДЯЩММЙ I 
устной речи, так и в письменном тексте или электронном сообщении, Текстуально* ОООвЩЯМв I 
актах восприятия информации начинает функционировать единообразно, 

Сделаем акцент на латентном характере такого согласия, лишенного ММДОвЯМШЯ 
отношения и рационального договора взаимодействующих сторон, Это тяне»0| Ш Л И П М М ! 
действие текста, направленное на сближение читательских позиций, прйгмитиЧМПМ МЙЦА 
которого очевиден. Групповая работа не может не задействовать унифицирующие М Н Й М 
микросообщество процессы, однако унификация унификации рознь, Подкаддмм ПМ Й Щ М 
знаменатель бихевиоральными приемами, конечно же, эффективнее и проще, чем М М П в ^ К 
о открытой дискуссии при сопоставлении и анализе различных гмр«гичамии П О М П 

1 Р.Т. Крайг, ооы1Ш№ мя ттт котшу Андерсона, проанализировавшего содержание мми учявММИ м ЯШМ 
коммуникации, фкко/ру»» ияии>мк У4Ц|мпиичиых«теорий», 195иэкоторыхупоминеюге*№гк « одммМММ М 
«Только 22% гмрий Вити упямянуш Анн» чем в одном учебнике, и «сего 18 иа 249 »»ориЙ ( Щ АмиинтечетММ 
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выявлении особенностей категориальных ситуаций и прочих условностей, связанных • 
использованием термина «социальная коммуникация». 

Эффективность текста было бы неправильно сводить к вертикальному давление 
педагогической инстанции. Политическое действие — не только действие программирующее, но И 
предполагающее содействие программируемой стороны. Пособие, вступая в коммуникацию I 
заинтересованными студентами, участвует во взаимовыгодном символическом обмене. Студвнтм 
получают «ассигнации» для расчета на экзамене и уверенность в его благополучном исходе, 
педагог - делегируемую ему власть, а также индульгенцию на символическое принуждение. 8в1 
вместе - оправданность ставки в коммуникативной игре, именуемой образованием. 

Учет условий реализации микрофизики педагогической власти имеет принципиальное 
значение в условиях образовательных трансформаций. 
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