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Беларусь надо стремиться непрерывно эволюционировать, чтобы вы-
жить в цифровом мире.
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ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ

Изучение исторического материала при обучении современной  
фотографии в рамках творческой специальности имеет свои особен-
ности. История фотографии является не только последовательностью, 
хронологией установленных фактов, событий и явлений, но и сово-
купностью знаний, обогащающей интеллектуальный багаж студента/
слушателя, формирующей его мировоззренческую позицию. Будучи 
рассмотрена с точки зрения методологии визуального мышления, ин-
тенсивно развивающегося в последнее время перспективного направ-
ления в визуальной коммуникации, история фотографии представляет 
собой основу для образного моделирования, способствует выработке 
разноплановых умений, необходимых как в работе фотокорреспонден-
та, так и фоторедактора. 

Изучение истории фотографии подразумевает прослушивание лек-
ций, характеризующих определенный период, и глубинное исследова-
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ние творчества известных фотографов. При самостоятельной работе 
предполагается постановка и решение нескольких важных задач, свя-
занных с аналитической работой с визуальным материалом. 

Определение необходимого инструментария при анализе изображе-
ний (в том числе в рамках дипломных и курсовых работ) часто представ-
ляется студенту/слушателю затруднительным либо (из-за кажущейся 
очевидности фотографического языка) вовсе необязательным, что, как 
правило, приводит к невнятным, поверхностным выводам и преимуще-
ственно описательному характеру работ. Оптимальной представляется 
последовательная реализация двух групп методов, обеспечивающих ис-
следование, во-первых, изобразительного текста, а, во-вторых, контек-
ста фотографии. 

Выявление содержания фотографии включает в себя определение 
цветовой геометрии кадра как изобразительной матрицы для реализа-
ции социокультурных смыслов в пространстве кадра.

Изучение контекста фотографии выводит исследователя за преде-
лы изображения и является актуальным, потому что фотографическое 
изображение способно рассказать более того, что находится перед объ-
ективом. Не менее важна способность фотографии говорить о самом 
фотографе. Это означает, что фотоснимок всегда репрезентирует опре-
деленную визуальную идеологию, способ видения, что во многом опре-
деляет значение итогового фотографического изображения, которое мо-
жет быть рассмотрено как сконструированный артефакт. Обращение к 
контексту фотографии означает сдвиг исследовательского внимания с 
изобразительных характеристик фотографии на тексты, сопровождаю-
щие фотографию. Это могут быть тексты, принадлежащие самому авто-
ру, о методе и технологии создания снимка, о фотографии в целом как 
средстве выражения, непосредственно исторические тексты, а также 
критические и искусствоведческие высказывания, создаваемые в раз-
личные периоды. Не менее важным является изучение контекста, в ко-
тором фотография обретает свое существование, вступает в смысловые 
связи с окружающими ее элементами, значимость чего была доказана 
еще визуальными опытами советского кинорежиссера и теоретика кино 
Л. Кулешова [1].

Результат исследования творчества фотографа студента / слушателя 
должен содержать репрезентативную выборку фотографий избранного 
автора и отображать основные грани его творчества. Это предполагает 
сбор первоначальных данных, выбор ключевых изображений исследу-
емого автора, выбор параметров ключевых изображений, определение 
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образных отношений, группировку на основе общих визуальных ха-
рактеристик, определение степени важности и полезности исходной 
информации, рассмотрение возможности других способов организации 
изображений для решения насущных практических задач.

Презентация результата предполагает демонстрацию фотографий в 
определенном порядке в соответствии с аргументированными студен-
том/слушателем критериями, формулирование идей, а также изложение 
личной позиции – кульминационного, наиболее важного момента дан-
ного действа. 

Это способствует приобретению навыков фоторедактирования, в 
ходе которого как раз и происходит «сканирование» и систематизация 
массива фотографической информации с последующей верификацией 
визуальных данных. 

Таким образом, история фотографии приобретает практико-ориен-
тированное звучание, позволяет обозреть широкий спектр стратегий 
визуализации с помощью фотографии, определить факторы, на него 
влияющие (технологические, идеологические, психологические и др.), 
изучить базовые композиционные структуры, их связь с семантикой и 
функциями фотографического изображения.
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З КАГОРТЫ ЧЫРВОНАЙ ПРАФЕСУРЫ.  
НАВУМ ЛЕНЦНЕР – РЭДАКТАР ГАЗЕТ «РАБОЧИЙ»  

І «ЗВЯЗДА» Ў 30-Я ГГ. ХХ СТ.
Навум Міхайлавіч Ленцнер працаваў на пасадах рэдактара газет «Ра-

бочий» і «Звязда» ў гады першых пяцігодак. І калі б выхаванец Інстытута 
чырвонай прафесуры (Масква) не рэдагаваў у свой час творы Л. Троцка-
га, пазней высланага за межы СССР, то лёс кіраўніка вядучых беларускіх 
выданняў мог скласціся інакш, без абсурднага абвінавачвання ва ўдзеле 
ў «контррэвалюцыйнай трацкісцкай тэрарыстычнай арганізацыі» і пры-
гавора да вышэйшай меры пакарання.

Ён нарадзіўся ў вёсцы Віцім Кірэнскага павета Іркуцкай губерні 
ў 1902 г. у сям’і рабочых. Скончыў 4-класнае гарадское і рэальнае 


