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Фотография, классическая или цифровая, легко выделяется среди всех других визу-
альных представлений по своей технике создания. И в первом, и во втором случае она
отражает реальность посредством регистрации световых импульсов на светочувствитель-
ной пленке, либо электронной матрице. Фотографии являются уникальным источником и
средством для изучения психологии, потому что они имеют двойственные свойства «запи-
си мира»: казалось бы, без какой-либо интерпретации, и в то же время с наличием глубокой
субъективности (Reavey, 2008). Фотографируя или интерпретируя фотографические ма-
териалы, мы получаем визуальные данные - визуально замечаемые, внешне наблюдаемые
аспекты общественной жизни или жизни отдельно взятого человека (Штомпка, 2010). Фо-
тография предоставляет огромное количество возможностей для научных исследований.
В нашем исследовании мы использовали метод фото-интервью.

Впервые фотографии в процессе проведения интервью были использованы фотогра-
фом и исследователем Джоном Кольером (1957), который был в середине 1950-х годов
членом научного коллектива Корнельского Университета, занимающимся психическим
здоровьем жителей различных общин в приморских провинциях Канады. Кольер пред-
ложил фото-интервьюирование как решение практических проблем: научные коллективы
испытывали трудности в согласовании категорий качества жилья у различных представи-
телей общин. Чтобы решить данную проблему, Кольер предложил использовать фотогра-
фии интерьеров домов представителей разных общин в проведении интервью с жителями
этих общин. Доклад об этом эксперименте был опубликован в 1957 году в Американском
научном журнале об антропологии. В последующие годы работы Кольера стали основой
введения в визуальную антропологию в социологию (Collier, 1957).

Выбор феномена сакрального для проведения исследования объясняется его слож-
ным для интерпретации определением и значением. Немецкий ученый Рудольф Отто и
французский социолог Эмиль Дюркгейм, чьи работы признаны классическими в изуче-
нии данного феномена, сформулировали две различные модели сакрального: сакральное
как знак социального поведения, создаваемое обществом и сакральное как «объект иного
мира» (Куракин, 2011).

Таким образом, в нашем исследовании мы использовали метод фото-интервью, чтобы
узнать, что лежит в основе представлений сакрального у жителей России и Японии, как
эти представления выражаются через фотографии и в чем они различны. Важно отметить,
что в нашем исследовании нас интересовала та невербальная информация, которую могут
представить фотографические данные.

Целью нашего исследования является изучение, анализ и сравнение социальных пред-
ставлений о феномене «сакрального» у представителей разных культур.

В результате проведенного исследования были получены 15 фотографий сакральных
мест в Японии и 15 фотографии сакральных мест в России, а также записанные на дик-
тофон интервью.
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После герменевтической, семиотической и структурной интерпретаций фотографий
у респондентов в России были обнаружены сходства выделенных семиотических знаков,
эмоций и чувств во время съемки, также эти сходства были обнаружены у респондентов
в Японии. При этом сравнение фотографий и интервью представителей разных культур
показывает, что представления о сакральном и его последующая визуализация - различны.

Представления о сакральном у россиян связаны, прежде всего, с субъективно-лич-
ностным смыслом и воспоминаниями, у японцев представления о сакральном связаны с
природой и религией. При этом почти всем респондентам было проще визуализировать
сакральное, чем его описать. Также фотографии сакральных мест у россиян более раз-
нообразны, чем у японцев. Остальные результаты исследования, а также их анализ будут
представлены в устном докладе.

Результаты эмпирического исследования показывают, что метод фото-интервью позво-
ляет открыть новые возможности в исследовании социальных представлений. Это связа-
но, в первую очередь, с тем, что подтверждали сами респонденты: с помощью вербальных
данных не всегда можно передать чувства, эмоции и свои представления. Выбранная тема
актуальна и требует дальнейшего изучения, разрешения поставленных проблем.
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