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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В рамках ателье Свободного университета участни:ки ведут дневники о повседневном
опыте уязвимости. Ведение дневника, очевидная исследовательская необходимость в зоне
боевых действий, может показаться неуместным на мнимом расстоянии от конфликта. Мы
будем фиксировать воздействие войны на социальные формы жизни, то, как элементы
нашего мира проходят это испытание: разрушаются или, наоборот, сопротивляются
разрушению. Благодаря теоретическим работам мы увидим уязвимость как условие
возможности автономии.

ОПИСАНИЕ КУРСА

Мы начали ателье Свободного университета по коллаборативной автоэтнографии
уязвимости в феврале 2023 и объявляем третий набор на программу октября 2024 — мая
2025 гг. Благодаря коллаборативному характеру ателье, программа третьего набора
представляет из себя результат совместной работы с участницами и участниками первых
двух наборов.

В ходе ателье уже два набора подряд собирает участни:ц из различных стран (в том числе
Украины и Беларуси), живущих в эмиграции или в стране происхождения, разного уровня
образования (от неоконченного высшего до пост-докторантуры), различных



специализаций: социальных наук, литературы и поэзии, документального театра, дизайна,
социальной сферы, волонтерства и активизма, практик заботы и других дисциплин.

Ключевым моментом совместной работы является собственное ведение дневника,
вдохновенного практикой рефлексивной этнографии, которую участни:цы применяют для
целей своих дисциплин. Мы будем вести дневники о повседневном опыте уязвимости во
время войны и усиления репрессивного контекста.

Мы будем фиксировать воздействие войны на формы жизни, то, как элементы нашего
мира проходят это испытание: разрушаются или, наоборот, сопротивляются разрушению.
Что уходит в вашем повседневном мире? Что вы потеряли и потеряли ли? Что вам не
удаётся делать из повседневных, привычных вещей? Чего для вас больше нет или скоро не
станет? Как оно уходит? Подобные важные “личные” вопросы, понимаемые не
обязательно в “негативном” смысле, мы часто не можем понять в момент проживания
события. Тем не менее, они проявляют себя через тревожные нюансы повседневной
жизни.

На третьем году активной войны становится легче заметить, насколько сильно изменилась
жизнь и как складываются новые условия, практики институционализируются, становятся
особенно заметны расколы идентичности, разрывы языка, доступов, инфраструктур,
сообществ.

ФОРМАТ РАБОТЫ

Дневниковые заметки можно будет вести без обязательного возвращения к каким-то
“большим” вопросам или исследовательским целям. Каждую неделю, или даже каждый
день для тех, у кого есть время и силы, мы будем писать краткие дневниковые записи о
важных событиях, которые с нами происходили: мы постараемся фиксировать поворотные
моменты, кажущиеся важными наблюдения, ситуации, имеющие потенциальные
последствия для нашей жизни и жизни других.

В этом методологическом и рефлексивном упражнении мы попытаемся на практике
понять постулаты французской прагматической социологии (“социологии испытаний”, для
примера вдохновляющей нас интуиции см. Тевено Л., 2018), дополняя их, с одной
стороны, чтением исследований вокруг ключевых понятий риска, опасности, уязвимости,
автономии, а с другой — опробуем на себе практики автоэтнографического метода и
самоанализа французской традиции рефлексивной этнографии.

В этом наборе ателье мы продолжим на практике исследовать постулаты французской
прагматической социологии (“социологии испытаний”, для примера вдохновляющей нас
интуиции см. Тевено Л., 2018), дополняя их, с одной стороны, чтением исследований
вокруг ключевых понятий риска, опасности, уязвимости, автономии, а с другой —



опробуем на себе практики автоэтнографического метода и самоанализа французской
традиции рефлексивной этнографии.

В этих подходах мы будем опираться на семинары, которые уже проводились в Высшей
школе социальных наук в Париже (C. Lemieux, 2004-2005; D. Linhardt, E. Gardella, C.
Morreau de Bellaing 2020-2021 по социологии испытаний) и в Центре социологии
инноваций Горной школы Парижа (J. Denis, A.-S. Haeringer, A. Hennion и D. Pontille
2017-2019), а также на базовые методологические публикации вокруг введения в
социологию и метод этнографии.

Раз в месяц мы будем собираться, чтобы послушать доклады и обсудить некоторые из
наших заметок (при желании участни:ниц ими делиться) и трудности, с которыми мы
сталкиваемся в этой исследовательской, активистской и терапевтической практике. Если
никто из участни:ц не захочет делиться своими заметками, то мы не будем касаться
содержания заметок и личной жизни участни:ц.

Письмо может быть посвящено как «большим» личным вопросам, так и совершенно
повседневным. Между встречами мы будем жить, работать, писать и продолжать общаться
с нашими близкими.

ЦЕЛИ АТЕЛЬЕ

1. Терапевтическая. Вне иерархий, цензуры и самоцензуры мы будем искать доступный
способ продолжать писать, творить, говорить и думать. Мы собираемся сместить фокус на
частную и публичную жизнь самих исследователей и исследовательниц, которые являются
членами коллектива, вовлеченного в разрушительную войну.

2. Документальная. Уязвимость форм жизни, присутствующая во всех контекстах,
особенно остро проявляется в условиях войны и авторитарных режимов. Мы будем
фиксировать кропотливое разрушение (или сопротивлеиние разрушению) форм жизни,
несмотря на географическую удаленность от боевых действий.

3. Исследовательская. С одной стороны, мы опробуем метод автоэтнографии и
самоанализа рефлексивной этнографии и их ограничения, а с другой — исследуем
подходы к эмпирическому изучению уязвимости и автономии. При этом мы попытаемся
рассуждать, без обязательной привязки к академическому языку и институциональной
иерархии, но в этом же для нас проявится и обязательная неформальная сторона любой
академической работы.

По ходу всего курса чтение литературы поможет нам найти взгляды на уязвимость,
помогающие дистанцироваться от оценки уязвимости как обязательно «пассивного»,
«слабого» или «негативного». Тем не менее, чтение литературы не обязательно и с частью
литературы можно будет ознакомиться по пересказу других участников и участниц ателье.



За счет коллаборативной работы более подготовленные участни:цы будут делать
доступной академическую литературу для менее подготовленных участни:ц.

ФОРМЫИТОГОВОЙ РАБОТЫ

1. Свободная самопрезентация в группе до начала встреч: рассказ о своем пути, опыте
переживания уязвимости и мотивации участия в ателье;

2. Доклад на 15-30 минут на одной из встреч. Темы докладов:

— Свободное выступление в рамках одной из предложенных выше тем;

— Аналитический пересказ одного пункта библиографии;

— Автоэтнографический рассказ или методологическое рассуждение, представление
автоэтнографической заметки или серии заметок;

— Автоэтнографическое рассуждение на тему уязвимости и автономии;

— Рассуждение о связи между полем исследования участницы/участника и темой ателье
(коллаборативная автоэтнография уязвимости);

— Рассуждение о коллаборативности в рефлексивной этнографии, автоэтнографии,
преподавании и обучению социальным наукам.

3. В мае-июне 2025г. при участии исследователей и исследовательниц из Центр изучения
России, Кавказа и Восточной Европы (CERCEC) будет организована вторая тематическая
конференция за счет финансирования программой Высшей школы социальных наук
“Global EHESS”. Участницы и участники, вместе с магистрант:ами и аспирант:ами EHESS
и других европейских университетов смогут предложить собственные доклады. Рабочий
язык: английский.

Подавая заявку, участни:ки обязуются самостоятельно оценить собственные риски от
участия в ателье, сделают все возможное, чтобы не навредить себе и другим, соблюдать
этические кодексы исследовательских ассоциаций.

ПРЕРЕКВИЗИТЫ К СЛУШАТЕЛ:ЯМ

Студент:ки магистратуры или аспирантуры в социальных науках: социология,
антропология, история, психология, гендерные и феминистские исследования, STS,
disability studies, care studies, maintenance studies, infrastructure studies.



Возможно участие исследователей и исследовательниц из литературных и артистических
специальностей, критического дизайна, документального кино и театра, performance
studies, технических специальностей и естественных наук.

Приветствуются участни:ки-практики:

1. Занимающиеся уходом за людьми, животными и окружающей средой, или
поддержанием инфраструктур

2. Люди с опытом дискриминационного отношения, политического преследования,
насилия, инвалидности, или ухода за другими в связи с инвалидностью;

3. Люди с опытом вынужденной эмиграции;
4. Нейроатипичные люди, включая людей с депрессией, биполярным расстройством и

другими особенностями психики.

Ателье будет построено вокруг самоорганизации и взаимопомощи за счет каждо:ой из
участни:ц.

Стоит учесть, что автор ателье не имеет педагогического стажа и психологического
образования (только личный опыт “пользователя” психиатрических услуг и сожительства).
Ателье не может служить в качестве замены или эквивалента психологической или
психиатрической терапии.

Желательно чтение литературы на английском, знание французского тоже может помочь,
но для некоторых статей будет предоставлен скорректированный и вычитанный AI-
перевод.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

1. Полный список документов ниже;

2. Мотивация;

3. Участие в ателье не будет создавать чрезмерных и предсказуемых угроз для участни:цы
и других;

4. Интерес к феминистской литературе;

5. Готовность вести дневник и надежда, что это чем-то может помочь;

Окончательное решение по допуску будет также зависеть от количества кандидато:к и их
профиля.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ



Дедлайн подачи документов: 15 сентября.

Начало ателье: 1 октября.

1. CV*;

2. Мотивационное письмо. В нем отдельно ответ на вопрос: что вы ожидаете от ателье и от
своего участия в нем;

3. Оценка рисков, которые нужно предвидеть лично для вас (включая психологические) и
что нужно сделать, чтобы снизить эти риски;

4. Пример собственного автоэтнографического эссе или заметки, важных лично для вас и
связанных с центральными мотивами ваших размышлений, которые могут появляться при
ведении дневника.

*В качестве curriculum vitae принимаются также экспериментальные графические/
схематические жизнеописания, включающие не только события профессиональной/
академической/художественной жизни, но и личные события.
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