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Аннотация. Данная статья — вводная к публикуемому в этом номере пере-
воду работы Т. Уолтера и Т. Бейли «Как похороны воплощают понимание 
семьи: данные массового наблюдения» (“How Funerals accomplish Family: 
Findings from a Mass-Observation Study”). Рассматриваются методы и ме-
тодики изучения смерти и похорон представителями различных научных 
дисциплин. На этой основе обозначается место качественной исследова-
тельской процедуры, примененной в публикации Т. Уолтера и Т. Бейли. 
Использование ими ритуала похорон для выявления социальных пред-
ставлений о семье обнаружило доминирование критерия кровнородствен-
ной связи. Кроме того, в предпринятом исследовании не было выявлено 
феномена бесправного горя. 
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Смерть и сопровождавшие ее ритуалы похорон традиционно при-
влекали внимание исследователей различной специализации в рамках 
социально-гуманитарных наук. Междисциплинарный характер изуче-
ния смерти (death studies) по сей день актуализирует дискуссии о гра-
ницах исследовательского поля этой предметной области [13, с. 213]. 

В связи с этим статья Т. Уолтера и Т. Бейли, предлагаемая внима-
нию читателя, представляет особый интерес в двух аспектах (помимо 
общей характеристики исследовательского интереса при изучении 
смерти и/или похорон представителями различных наук).
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Во-первых, это анализ особенностей метода или методики, ис-
пользуемых представителями основных социально-гуманитарных 
дисциплин, для определения места в этом ряду методики авторов 
данной статьи.

Во-вторых, нетривиальное использование изучения похорон для 
лучшего понимания того, что является семьей в рамках повседнев-
ных представлений.

Рассмотрим кратко эти два аспекта.
Во-первых, мимо изучения смерти в своей профессиональной дея-

тельности не могли пройти археологи, которые на основе исследования 
погребений стремятся реконструировать особенности образа жизни 
людей древних эпох. Некоторые авторы выделяют три группы мето-
дов археологии, заимствованных из других наук [9, с. 12]. При этом, 
помимо методов социальных и гуманитарных наук, а также методов 
математической обработки полученных данных, особый интерес пред-
ставляют методы естественных наук (радиоуглеродный, трасология, 
геология, спектрографический метод и т. п.). 

Представители этнологии / социальной антропологии, начиная 
от классиков Б. Малиновского и А. Рэдклифф-Брауна и заканчивая 
современными российскими исследователями, ориентированы на 
прояснение специфики повседневных практик и мировосприятия 
представителей различных культур в сравнительном анализе (более 
подробно см.: [12]). Особое внимание при этом уделяется историче-
ской трансформации похоронной обрядности в России (см., например: 
[15]). В качестве методов исследования, помимо анализа специальной 
исторической литературы, используются архивные свидетельства оче-
видцев (информантов).

Обозначенная тема была артикулирована в традиции русской ре-
лигиозной философии Н. Бердяева, В. Соловьева, Н. Федорова и др. 
Современные российские философы продолжают разработку этой 
темы [2; 9], стремясь «вписать» ее в современные социальные реа-
лии и используя в качестве основного метода работу со специальной 
научной литературой, обращаясь к «широкому кругу социальных 
явлений… большой совокупности научных источников» [10, с. 13] или 
к теоретическим результатам осмысления «человеком своей смерт-
ности, зафиксированн[ым] в текстах русской философской культуры 
XIX–XX вв.» [2, с. 9].

В значительной степени интерес к этой теме присутствует у исто-
риков. Так, Ф. Арьес в одной из своих книг проследил понимание 
индивидом и обществом смерти и потустороннего мира, установок ев-
ропейцев в отношении смерти от Средних веков до современности [1]. 
В СССР изучение этой темы не приветствовалось. Однако появля-
лись отдельные статьи известных советских историков, обобщающих 
данные зарубежной исторической антропологии (см., например: [5]). 
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В качестве источниковедческой базы для Ф. Арьеса выступали архео-
логические данные о древних кладбищах, эпиграфика, иконография, 
гравюры, а также письменные документы (завещания, мемуарная 
и художественная литература). 

В период перестройки и оживления книгоиздательского бизнеса 
для широкого круга читателей была издана объемная и богато иллю-
стрированная энциклопедия [8]. Кроме того, были переведены на 
русский язык (а впоследствии неоднократно переизданы) книги врачей 
и психологов Р. Моуди [11] и Э. Кюблер-Росс [7]. 

Специальное внимание психологов смерть привлекла в двух на-
правлениях: 1) в рамках разработки научного направления (с выра-
женными прикладными аспектами) — трансперсональной психоло-
гии [4] и 2) для разработки мер и оказания психологической помощи 
в ситуации «острого горя» [3]. В качестве методов такой работы ис-
пользовались специальные психологические методики, укорененные 
в определенной психологической теории (психоанализ, когнитив-
но-бихевиоральная теория, гештальт-терапия и т. п.).

Внимание социологов тема смерти привлекла относительно недав-
но (см., например: [14]). Отмечается, что предметным полем социо-
логии смерти как научной дисциплины является представленность 
смерти в общественном мнении в трех аспектах: исключение себя из 
сообществ; потеря значимых близких; социальные нормы умирания. 
В качестве исследовательских методов наряду с включенным наблю-
дением и глубинными интервью используются результаты массового 
анкетного опроса [14, с. 110–111].

Наконец, предприняты попытки отрефлексировать место иссле-
дований смерти в дисциплинарном поле различных наук за рубежом 
[12; 13]. Так, вторичный анализ [13, с. 215–216] статей трех наиболее 
авторитетных зарубежных журналов рассматриваемого профиля — 
“Death Studies”, “Mortality” и “OMEGA” — за период с января 2010 г. 
по апрель 2020 г.1 позволил выявить их доминирующую тематику пре-
имущественно прикладного характера. Ключевыми темами публика-
ций, главным образом реализуемых в рамках психологии и социальных 
аспектов медицины (на них приходится больше половины всех наиболее 
цитируемых публикаций), оказались: горе и скорбь; отношение к смер-
ти; суицид и паллиативная помощь [13, с. 220, 224, 228].

Сформулируем промежуточное резюме краткого обзора подходов 
различных наук к изучению смерти и используемых при этом методов. 
Речь идет только о тех методах, применение которых нам удалось об-
наружить в исследовательской практике (табл. 1).

1 С помощью программных алгоритмов было проанализировано 1839 пуб-
ликаций.
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Таблица 1
Исследования смерти/похорон: специфика научных дисциплин

№ 
п/п Дисциплина Тематика Метод (методика)

1 Археология Образ жизни 
представителей различных 
социальных страт древнего 
общества

Анализ продуктов 
деятельности (предметов 
материальной культуры, 
в том числе погребений), 
а также методов 
естественных наук

2 Этнология / 
социальная 
антропология

Повседневные практики 
и мировосприятие 
носителей различных 
культур

Традиционный 
анализ документов 
(в том числе фольклорных 
мифологических 
и архивных свидетельств), 
описывающих 
повседневную жизнь 
информантов

3 Философия Смерть и бессмертие. Их 
место в системе ценностей 
индивида и общества

Традиционный 
анализ религиозных 
и философских текстов

4 История Изменение социальных 
представлений 
о смерти в исторической 
перспективе

Традиционный анализ 
документов, в том числе 
произведений искусства 

5 Психология Феноменология умирания, 
переживания смерти, 
возможности оказания 
психологической помощи 
в ситуации «острого горя»

Анализ отдельного 
случая (свидетельств 
непосредственных 
участников). Обобщение 
психотерапевтической 
практики

6 (Социальная) 
медицина

Паллиативная 
помощь (в том 
числе медикаментозная)

Анализ отдельного 
случая (свидетельств 
непосредственных 
участников). Обобщение 
форм социально-
медицинской помощи 
(хосписы и т. п.)

7 Социология Представленность 
смерти в общественном 
мнении (исключение 
себя из сообществ; 
потеря значимых 
близких и социальные 
нормы умирания, в том 
числе планирование 
и проведение похорон)

Массовый анкетный опрос /  
интервью

Статья Т. Уолтера и Т. Бейли, посвященная анализу английских 
похорон, с точки зрения исследовательской техники органично впи-
сывается в сложившиеся подходы в рамках различных научных дис-
циплин. 
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В качестве используемого метода исследования авторы неодно-
кратно упоминают (начиная с названия статьи) массовое наблюде-
ние (mass observation). В действительности же сами авторы отмечают, 
что их работа является частью долгосрочного крупномасштабного 
качественного письменного проекта, проводимого Университетом 
Сассекса. По-видимому, в очередной «волне» 2010 г. корреспондентам 
(на этом термине авторы настаивают) был задан открытый письмен-
ный вопрос с просьбой описать последние похороны, на которых 
они присутствовали. Таким образом, корреспонденты участвовали 
в похоронах (в разном качестве), то есть были наблюдателями, а потом 
в свободной форме описывали этот опыт. В социальных науках, говоря 
о наблюдении как методе исследования, обычно подразумевают, что 
в этой роли выступает сам исследователь. Авторы, обозначая пер-
спективы исследования, в этом случае говорят о непосредственном 
(direct) наблюдении. Тогда используемая авторами исследовательская 
техника — анализ письменных документов, созданных по просьбе 
ученых, или формулирование открытого вопроса с последующим 
качественным анализом полученных ответов (письменный заочный 
опрос) — сближается с методами представителей различных научных 
дисциплин (см. табл. 1), прежде всего социальной антропологии, пси-
хологии, социальной медицины и социологии. 

Во-вторых, новаторским аспектом статьи является использование 
ситуации похорон для «подсвечивания» темы социальных представле-
ний о семье. В этом отношении актуальна мысль А.Я. Гуревича о том, 
что «изучение установок в отношении к смерти, которые заслуживают 
внимания и сами по себе, может пролить свет на установки людей 
в отношении к жизни и основным ее ценностям» [5, с. 114].

В российской академической социологии семьи существуют три 
ключевые дефиниции семьи (см. об этом более подробно: [16, с. 45]): 
А.Г. Харчева, С.И. Голода и А.И. Антонова (иногда в соавторстве 
с В.М. Медковым). Вместе с тем в зарубежной социологии семьи до-
статочно популярен «интерпретативный» в отличие от «объективного» 
подход к пониманию того, что является семьей (см., например: [19]). 
Именно в русле этого подхода выполнено исследование Т. Уолтера 
и Т. Бейли, которое апеллирует к житейским представлениям о том, 
что такое семья и кто является ее членом в ситуации похорон. При этом 
авторы делают акцент именно на повседневных практиках, используя 
оборот doing family. Ранее применительно к гендеру приводилась раз-
вернутая интерпретация аналогичного понятия. «Создание гендера 
(doing gender) включает комплекс социально контролируемых действий 
(по восприятию, микрополитике и взаимодействию), целью которых 
является выражение… “природы”» [18, с. 95]. Присоединимся к такому 
пониманию в отношении «создания семьи».
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Однако нетривиальность результатов, полученных авторами, со-
стоит в том, что при использовании «интерпретативного» подхода 
результаты оказались близки к положениям «объективистов». Так, 
в частности, было показано, что в архетипической нормативно-стрес-
сорной ситуации похорон при определении круга лиц, рассматривае-
мых в качестве семьи (что в Англии предопределяют специфические 
практики и ритуалы), на первый план выходит критерий кровного 
родства. Аналогичные результаты нами были получены при сравнении 
социальных представлений американской и российской студенческих 
выборок, а также при изучении этих представлений у российских 
школьниц (более подробно см.: [17]). 

Примечательно, что с таким положением дел согласны участники 
похорон (корреспонденты), не принадлежащие к семье и не испыты-
вающие при этом бесправного (disenfranchised) горя, принимая свое 
бесправие при его переживании и выражении. Авторы предлагают 
три возможных объяснения полученных данных: методологическое, 
демографическое и символическое.

При дальнейшем изучении социальных представлений о семье 
перспективным будет расширить круг (не)нормативных семейных 
стрессоров и кризисов [6, с. 177], по возможности учитывая «стадию 
жизненного цикла семьи и ее биографические переменные», а также 
такие «контекстуальные переменные… как профессиональный статус, 
гендер, уровень образования, брачный статус… и принадлежность 
к возрастной когорте» [20, р. 352].

В заключение сведем в таблицу ключевые понятия, используемые 
при переводе статьи Т. Уолтера и Т. Бейли (табл. 2). 

Таблица 2
Основные понятия,  
используемые при переводе статьи Т. Уолтера и Т. Бейли

№ 
п/п Исходное понятие Перевод

1 accomplish воплощать понимание
2 doing family создание семьи
3 display(ing) проявление
4 disenfranchised grief бесправное горе
5 fluid(ity) текучий/текучесть (от З. Баумана)
6 close family близкие родственники
7 family-ness семейность
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Abstract. This article is an introduction to the translation of “How Funerals accomplish 
Family: Findings from a Mass-Observation Study” by T. Walter and T. Bailey published 
in this issue. It reviews methods and techniques used to study death and funerals 
invented by spe cia lists from different fields of knowledge. The qualitative research 
procedure used by T. Walter and T. Bailey is placed into that research continuum. They 
used funeral rituals to study social representations of the family. The research revealed 
the dominance of the blood relation correlation criterion. The study failed to identify 
the phenomenon of disenfranchised grief.
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