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ВВЕДЕНИЕ

Данная работа посвящена изучению специфики фотографий на страницах

газеты «Амурская правда» в период с 1923 по 1945 гг. «Амурская правда» –

одно из старейших изданий Амурской области. Ее история началась в 1918

году, в 2016 году газете исполнилось 98 лет. Изучение данного издания

позволит лучше представить историю развития региональной журналистики, в

частности, фотожурналистики.

Актуальность работы связана с необходимостью изучения фотографий

газеты «Амурская правда» 1923–1945гг. для формирования целостного

представления о СМИ Амурской области указанного периода.

Объект исследования – особенности фотографии в СМИ.

Предмет исследования – специфика фотографий в газете «Амурская

правда» в период с 1923 по 1945 годы.

Цель исследования – выявить специфику фотографий и особенности их

использования в газете «Амурская правда» в период с 1923 по 1945 годы.

Цель требует решения задач:

– изучить историю становления фотографии в СМИ с 1917 по 1945 гг.

– рассмотреть место и роль фотографии в СМИ Советского Союза;

– изучить систему фотографической цензуры;

– исследовать жанровые особенности фотографии;

– проследить взаимодействие фотографии и текста;

– изучить историю газеты «Амурская правда» со дня её основания и по 1945

год включительно.

– проанализироватьфотопубликации газеты «Амурская правда» за период с

1923 по 1945 гг.

Эмпирическая база исследования – фотографии в газете «Амурская

правда» за 1923– 1945гг.

Степень научной разработанности темы. С целью изучения истории и

специфики фотографии в средствах массовой информации мы обращались к
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различным исследователям журналистики, фотожурналистики, истории и

теории фотографии. О практической значимости фотографии для СМИ пишут

А. Родченко, О.И. Михалкович и В.Т.Стигнеев. Рассматривают фотографию в

контексте истории, разбирая цели её использования в СМИ: М. Восторгин, А.Н.

Бажак, Андре Базен, В.Е. Шевченко, К.А. Конев, Е.А. Федосов, Г. Орлова и

А.А. Грабельников. О жанровой палитре пишет Н.И. Ворон. Работы

А.Н.Макарова, Г.К. Пондопуло, и др. посвящены специфике фотографии в

СМИ. Также, в работе использованы выдержки из лекций российских

фотожурналистов Ю. Козырева, С.Максимишина и др.

Новизна исследования связана с малой изученностью специфики

фотографий на страницах газеты «Амурская правда». В данной бакалаврской

работе проанализированы фотоматериалы газеты «Амурская правда» за период

с 1923 по 1945 гг. с привлечением большого количества теоретических

источников, а также создан статистический материал, который предоставляет

возможность проследить количественное и качественное использование

фотоматериалов в тот или иной отрезок времени.

Теоретическая значимость работы. Изучение фотографий в газете

«Амурская правда» за период с 1923 по 1945 гг. может быть использовано при

дальнейшем изучении истории отечественной журналистики и истории

фотографии, а также при исследовании специфики региональных СМИ.

Практическая значимость. Полученные сведения можно будет

использовать в преподавании дисциплин: «Фотодело», «Изобразительная

журналистика», «Актуальные проблемы региональной журналистики», а также

в практической деятельности журналиста.

Методы исследования: работа с документами, анализ документов (архивный

метод) (источники: официальный, статистический и письменный,

информационно-регулятивный, созданный независимо от исследования,

первоисточник), метод историзма, анализ и синтез.
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1 ФОТОГРАФИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1 История становления фотографии в советских СМИ с 1917 по

1945 гг.

С приходом большевиков к власти система журналистики претерпевает

значительные изменения. В 1917 году издается Декрет о печати, который

запрещает все буржуазные СМИ. Однако осознание властью важности прессы

влечёт за собой формирование новой системы печати. Помимо центральных

печатных органов, развитие получили региональные, районные и местные

издания. Так, например, в 1918 году возникает газета «Амурская правда».

Помимо печати, власть уделяла большое внимание фотожурналистике.

Большевики осознавали роль фотографии в качестве нового орудия

пропаганды. Пропаганда – (от лат. propaganda – то, что следует распространить)

1. Распространение и углублённое разъяснение каких-либо идей, учения,

знаний среди широких масс населения или круга специалистов. 2.

Политическое или идеологическое воздействие на широкие массы; органы и

средства такого воздействия.1

Ещё В. И. Ленин отмечал значимость фотографии: «Историческое

значение фотографии очень велико. Картина художника не может часто и точно

зафиксировать событие, как фотоснимок. Делайте поменьше снимков

отдельных лиц, уделяйте больше внимания массам, старайтесь зафиксировать

событие».2

В 1920-х годах начинается популяризация фотодела. Советская власть

предприняла попытку создать многочисленную сеть фотокорреспондентов.

Нарком просвещения А.В. Луначарский считал, что каждый передовой

советский человек должен владеть фотоаппаратом.3

В 1920-е годы создаются первые фотографические сообщества и кружки.

Фотолюбители, которые активно осваивали фотодело, начинали сотрудничать с
1 Кузнецов. С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб. 2000.С.1415.
2 Цит. по кн.: Пондопуло Г.К. Фотография и современность. М., 1982. С. 7.
3 Луначарский А.В. Наша культура и фотография. Советское фото №1. 1926. С. 3.
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редакциями и, по мере совершенствования навыка фотографирования,

становились профессиональными фотокорреспондентами.

Идейным вдохновителем для советских фотокорреспондентов становится

журнал «Советское фото», редактируемый Михаилом Ефимовичем Кольцовым.

Там публикуются статьи, связанные с техническими особенностями

оборудования для фотосьемки, рассказывается о художественной

составляющей фотоискусства, транслируются идеологические установки.

Также фотографическую грамотность неопытные фотокорреспонденты могли

повышать, читая газету «Фотолюбитель».

Большинство региональных фоторепортёров предвоенного времени были

выходцами из небогатых семей, которые, как правило, заканчивали только

школу, не имели среднего или высшего образования и работали на фабриках и

заводах, где формировались целые фотобригады, целью которых было создание

фотографий, отражающих производственные успехи. Так развитие получает

производственная фотография.

В годы пятилеток фотокорреспонденты обосновались на стройках века.

Именно тогда становится популярной индустриальная фотография, которая

была призвана запечатлевать масштабность и монументальность таких

объектов, как Байкало-Амурская магистраль, Беломорско-Балтийский канал,

Днепрогэс и др.

Для фотокорреспондента было важно оперативно делать снимки,

качественно проявлять негативы, а также отлично знать технические

характеристики фотоаппарата и основы построения фотокадра (ракурс,

перспектива, композиция). От фотожурналиста требовалась мобильная и

безошибочная работа. Просчёты были не позволительны. Каждый кадр был на

вес золота, потому что расходные материалы к фотоаппарату были достаточно

дорогими.

Идеологические наставления того времени были следующего

содержания: «Идти с фотоаппаратом в руках в первых рядах строителей

социализма, бороться против недочётов и широко оповещать о наших
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достижениях – вот задача рабочих фотолюбителей».4

Партия считала, что одних навыков фотокорреспонденту мало: «Без

политучебы фоторабота на лад не пойдёт».5 Фотокорреспондент был вынужден

подавать информацию в определённом ключе – угодном для власти и

соответствующем идеологическим наставлениям партии. Фотографии не

столько отражали действительность и служили документальными источниками,

сколько просто транслировали то, что было выгодно советской власти.

Сейчас мы можем найти самую полную информацию о

фотокорреспонденте, который подготовил тот или иной снимок, например,

газета «Коммерсантъ» публикует даже паспортные данные фотографа. До

середины 1930-х гг. во многих газетах не указывалось даже его имя. Подписи

же под фотографиями можно было увидеть только на выставках.

К 30-м годам фотография стала одним из главных агитационных и

пропагандистских средств. Работы фоторепортёров стали трансляторами

картины действительности, которая формировалась органами власти. 6 В это

время развивался фотомонтаж. На развитие данного вида работы с фотографий

сильно повлияли живопись и кино. Например, известный советский режиссёр

театра и кино, художник и теоретик искусства Сергей Эйзенштейн особое

место уделял монтажу. Его работы стали основой для развития этого способа

корректирования фотографий. Недостающие объекты физически вклеивались в

изображение и переснимались, а лишние выскребались с помощью скальпеля

как с негативов, так и с бумаги. Также были распространены особые машинки

для ретуши. Принцип их работы заключался в том, что негатив закреплялся на

столике, который вибрировал, следы от карандаша или скребка получались

более хаотичные. Для раскрашивания изображения обычно использовались

анилиновые краски, которые наносились специальными колонковыми,

беличьими, жёсткими кистями и др.7

4Восторгин М. Что и как фотографировать рабкору. М., 1930. С.10.
5Там же. С.22.
6 Макаров А.Н. Советский индустриальный фоторепортаж 1930-х гг. в условиях цензурных запретов и
ограничений. СПб., 2013. С.160-168.
7 Плужников В. Ф. Занимательная фотография. М., 1964 , С. 33-50.
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Фотография, подвергшаяся монтажу, могла потерять свой изначальный

смысл и, как следствие, свою истинность, но, несмотря на это, она всё равно

воспринималась аудиторией как документ.

Как визуальное средство пропаганды, фотография развивается во времена

войн. Как отмечает В.А. Смородина, крупномасштабные войны приводят к

осознанию фотографии, прежде всего, как документа. Именно война

спровоцировала развитие документального фоторепортажа.8

С наступлением Великой Отечественной войны фотография уже

укрепила свои позиции на страницах СМИ. Во время войны требования к

фотокорреспондентам возросли. Главная цель – показать боевые будни,

рассказать о событиях на передовой и в тылу. Жизнь фотокорреспондента

подвергалась опасности каждый раз, когда он выходил на задание. Для

обеспечения безопасности фотографов нередко сопровождали солдаты.

Фотоаппараты тех лет (ФЭД и Лейка) могли запечатлеть изображение не более

чем за 30 метров от снимаемого объекта. Настолько близко фоторепортёр

должен был подобраться к месту сражения.9

В годы войны усиливается цензурный надзор за фотоматериалами.

Нельзя было публиковать фотографии советской военной техники или

стратегически важных объектов, чтобы враг не смог воспользоваться этими

данными для планирования своих операций.

Когда фотографии попадали в редакции, там проводили отбор

допустимых и недопустимых материалов. Редакторы и сотрудники газеты

понимали, что их главная задача не только информировать население о

происходящих событиях, но и формировать определённый эмоциональный

настрой. Пропаганда в таких условиях считалась необходимым инструментом

формирования общественного мнения.

8 Смородина В.А. Документальная фотография в российских иллюстрированных изданиях периода Первой
мировой войны. Спб., 2000 . С. 7-9.
9 Лисицын Ф.  Для прицельных кадров. Фронтовая фототехника // Фото и видео. М., 2005. № 5. С. 88.
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Стране требовались солдаты, и те, кто будет обеспечивать фронт всем

необходимым. Население нужно было мотивировать и поддерживать. Тогда

начинают формироваться два основных образа: образ героя и образ врага.

Тема героизма раскрывалась через образ простого русского солдата,

который представлялся защитником, освободителем и благородным воином.

Героями фотографий становятся не только фронтовики, но и герои тыла. Герой

– это человек, обладающий определёнными положительными качествами,

который самоотверженно защищает советский народ от фашистов,

поддерживает жизнеобеспечение страны и усиленно трудится. Так, в газете

«Правда» от 26 июня 1941 г. был опубликован снимок «Летчики-истребители

N-ской авиачасти, показавшие образцы мужества и отваги в первых боях за

родину против германских фашистов».

Стоит отметить, что героями становились не только мужчины. Образ

самоотверженной женщины, служащей на славу народа, встречается

достаточно часто на страницах изданий. На фотографиях изображались

работницы фабрик, колхозницы, медсестры. Образ медсестры в военное время

занимал особое место на страницах газеты. Медсестра выступала как символ

милосердия и благотворительности, призывающий помогать и не оставлять в

беде своих соотечественников.10

Для формирования образа врага фотографию использовали очень

осторожно, отдавая предпочтение карикатуре. Ведь карикатура позволяла

изобразить противника в искажённой и смешной форме, чего не позволяла

сделать фотография. Чтобы показать жестокость врага, публиковали

фотографии убитых русских граждан. В конце 1945 года в подтверждение

фашистских преступлений публиковались фотографии освобождённых из

концлагерей. Образ врага позволял держать общество под напряжением,

способствовал формированию негативного отношения к противнику и

мобилизационной готовности, а также, по мнению Конева К.А. и Федосова

10Грабельников А.А.  Фотожурналистика Великой Отечественной войны // Вестник ВолГУ. Серия 8.Вып. 7.  В.,
2008. С. 126.



13

Е.А., позволял «требовать от него (населения страны) подчинения всеобщей

цели, дисциплины, героизма и самоотдачи».11

Фотографы должны были помнить об опасности деморализации

населения, о необходимости генерации у него чувства ненависти и мести. С

одной стороны, нужно было показать ужасы войны, а с другой - ни в коем

случае не позволить людям впасть в уныние, испытать парализующий страх.

Поэтому чаще публиковали фотографии раненых, но живых солдат, которые

вскоре вновь продолжат бой за свой народ.

Сегодня фотография военного времени выделяется на фоне прочих

фотоматериалов. Многие снимки периода ВОВ воспринимаются как

произведения искусства и как исторические документы. Например, работы

известного фотографа того времени – Евгения Халдея. Он является автором

таких известных фотографий, как «Первый день войны», «Бой за Вену», «Мы

из Берлина!» и др.

Известными работами военных лет являются снимки А. Гаранина

«Смерть солдата», В. Федосеева «На прогулке», И. Шагина «Политрук ведет

бой», М. Трахмана «В партизанском отряде. Переправа» и др.

В общей сложности фотоархив Великой Отечественной войны создавали

более двухсот фотокорреспондентов.  В историю фотографии вошли такие

имена, как Г. Зельма, М.  Калашников, Б. Вдовенко, Е. Халдей, Я. Халип, А.

Шайхет, Б. Ярославцев Э.  Евзерихин, А.  Минскер, А. Становов, М. Грачев,

Н.Боде и др.

По мнению А.А. Грабельникова, фотожурналистика Великой

Отечественной войны даже сейчас не прекращает вести свою

пропагандистскую и просветительскую работу. Более того, она является

конкурентоспособной на фотографическом рынке и на сегодня. Обращение к

фотографиям тех лет позволяет лучше понять, что происходило в стране, как

шло развитие отечественных СМИ.

11 Конев К.А., Федосов Е.А. Особенности визуализации внешнего мира в советском агитационном плакате //
Исторический ежегодник : Сб. науч. тр. Институт истории СО РАН. Новосибирск. 2013. Вып. 7. С. 191.
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1.2Место фотографии в прессе советского периода: целевое

предназначение и цензура

Фотография — это сильное оружие в руках идеологов и журналистов.

Андре Базен писал: «Очевидно, что мы смотрим на фотосюжеты не как на

придуманные человеком картины, а как на копии предметов или действий,

которые существовали и имели место где-то в пространстве и во времени.

Убеждённость, что картины порождены фотокамерой, а не выписаны рукой

человека, оказывают сильное воздействие на то, как мы их рассматриваем и как

ими пользуемся».12

Власть понимала, что, помимо взращивания фотографов, нужно как-то

распространять фотоинформацию и контролировать, что будет попадать в

прессу. Встала задача в создании органа, который будет осуществлять эти

функции централизованно. Для этого было создано Главное управление

фотографии (ГУФ)Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР.

Для непосредственной работы с фотографической информацией создали трест

«Союзфото», который занимался распространением фотоматериалов. В

структуре этого органа функционировали три отделения: фотоиздат,

занимающийся изготовлением фотопродукции, союз-фотохроника, которая

обслуживала фотографиями весь Советский Союз, и иностранный отдел,

снабжавший фотографиями 24 страны.

Помимо «Союз-фото», существовал ещё один центр управления

фотографией. Это был отдел «Фотохроника ТАСС», который также занимался

созданием, распространением и клишированием фотографий как внутри СССР,

так и за его пределами.13

Перед этими органами стояли следующие цели:

1) Информирование населения. Советский человек не должен был

оставаться в неведении, чувствовать себя оторванным от своей страны и

народа, поэтому в прессе печатали фотографии со всей территории государства.

12Базен А. Что такое кино? М., 1972. С.43.
13 Макаров А.Н. Советская визуальная пропаганда индустриализации 1930-х гг. за рубежом. М., 2015.С. 1-2.
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Так, советский человек чувствовал силу единства, особенно в годы войны.

Фотоснимок стал обязательным элементом в большинстве печатных изданий.

Фотопубликация была призвана выступать средством познания и

интерпретации реальности. По мнению Шевченко В.Е., «фотография передает

настроение и атмосферу события, привлекает внимание к материалу, дает

возможность рассмотреть мельчайшие детали, ощутить себя участником

события и составить собственное впечатление о нем».14

2) Транслирование определённой идеологии и пропаганда установок

госаппарата. По мнению К.А. Конева и Е.А. Федосова, пропаганда была

призвана не только разъяснять населению страны директивы государства, но и

формировать у людей новый, особый тип мироощущения. Советская

пропаганда обосновывала политику советской власти, определяя все

мероприятия партии как единственно верные.15

Стоит сразу оговориться, что пропаганда сейчас и пропаганда в советское

время воспринималась по-разному. Сегодня термин пропаганда имеет больше

отрицательный смысл в то время, как в СССР пропаганда считалась

неотъемлемой частью информационного пространства. Создавались

специальные пропагандистские бригады, которые проводили разъяснительные

работы среди населения. Информация, которая преподносилась

пропагандистами, позиционировалась как положительная, просветительская и

общественно полезная.

Задача, которая стояла перед органами, регулирующими создание,

хранение и распространение фотографии – формирование позитивного образа

страны в целом. Фотография была призвана скрыть недостатки и подчеркнуть

достоинства. И, если условно разделить фотоматериалы на позитивные и

негативные, то последних в газетах почти не появлялось. Основную массу

составляли фотографии, иллюстрирующие успех, рост и процветание. Г.

Орлова пишет «однако, по мере того, как фотография превращается в

14 Шевченко В.Е. Визуальный контент как тенденция современной журналистики //Медиаскоп. 2014. №4. С.5.
15 Конев К.А., Федосов Е.А. Особенности визуализации внешнего мира в советском агитационном плакате //
Исторический ежегодник : Сб. науч. тр. Институт истории СО РАН. Новосибирск. 2013. Вып. 7. С. 192-197.
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востребованный способ показа «нового лица советской страны» из кадра,

предназначенного для помещения в центральную печать, негатив пропадает».16

Важно было сделать акцент на активном развитии страны. Прежде всего,

сообщали об успехах на производстве и строительстве новых объектов. Это

должно было поддержать позитивный настрой населения страны, а также

сформировать определённый образ советского человека и образ страны.

Героями таких фотоматериалов становились стахановцы и отличники

социалистического труда, которые перевыполняли нормы и трудились на славу

отечества. Такие снимки были призваны показать с одной стороны пример

доблестного труда, на который должны ориентироваться неуспевающие, а с

другой стороны – проиллюстрировать успехи и достижения страны.

Основными темами для фотографий были коллективизация,

индустриализация, деятельность партии, общественная жизнь, новости

культуры и улучшение быта советского человека.

Все снимки должны были соответствовать требованиям, предъявляемым

цензурными структурами. Фоторепортёры руководствовались указами и

постановлениями НКВД, СНК РСФСР «О порядке производства

фотографических, кинематографических и прочих съёмок на территории

РСФСР» (23.02.1929), СТО СССР «О порядке производства фото- и киносъёмок

событий внутренней жизни РСФСР» (25.05.1923) и др. На основании этих

постановлений НКВД РСФСР утвердил временные правила о фото-

киносъёмках. Макаров пишет: «Первая попытка в РСФСР поставить под

строгий контроль деятельность фотографов была принята 11 октября 1918 г.

Всем профессиональным фотографам было приказано зарегистрировать в

областном кинематографическом комитете негативы и снимки, изображающие

революционные события.  Неповиновение данному приказу влекло крупный

денежный штраф».17

16 Орлова Г. «Воочию видим»: фотография и советский проект в эпоху их технической
воспроизводимости//Советская власть и медиа. СПб., 2006. С. 12.
17Макаров А.Н. Советский Индустриальный фоторепортаж 1930-х гг. в условиях цензурных запретов и
ограничений. СПб., 2013. С.160-168.
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Макаров выделяет два вида цензуры:18

1) Идеологическая цензура – это цензура, осуществлявшаяся

специальными партийными органами, например, Управлением пропаганды и

агитации, Культпромом и др. Для того, чтобы запечатлеть событие, явление

или объекты действительности, фотокорреспонденты обязаны были получить

разрешение на съёмку в наркоматах народного просвещения или комитетах

внутренних дел.

2) Редакторская цензура. После предварительного разрешения

наркоматов, созданный фотоснимок попадал в редакцию печатного издания,

где проходил редакторскую проверку. Его оценивали и либо допускали на

рассмотрение в Главлит, либо он забраковывался.

Также Макаров выделяет четыре типа фотографий, подлежащих

специальной проверке. К первой категории относились снимки, которые

отражали историю революций, войн и деятельность народнических

организаций. Ко второй – фотопортреты политической и культурной элиты. К

третьей категории примыкали снимки стратегических предприятий (оружейные

заводы, аэродромы, военные базы, предприятия металлургии). Четвёртая

категория содержала в себе фотографии туристических и курортных мест, а

также фотооткрытки.

Органы цензуры старались охватить все типы снимков, опубликование

которых могло как-то повлиять на формирование образа страны или первых

лиц государства.

Помимо цензурных ограничений, активно применяли экономические

меры воздействия. Например, контролировали количеством цинка,

предоставляемого региональным редакциям газет на изготовление клише.

Таким образом, с появлением фотографий на страницах СМИ, советская

власть получает новый способ трансляции своей идеологии.  Для того, чтобы

контролировать визуальную информацию, попадавшую в СМИ, создавались

специальные органы, которые занимались управлением процессов, связанных с

18Там же. С.162-165.



18

фотографией. Была создана сложная и многоступенчатая система цензуры,

позволявшая корректировать, контролировать и отсеивать определённые

снимки, предназначенные для публикации в СМИ. Нередко фотография, не

проходившая цензурные проверки, подвергалась значительному

ретушированию и кадрированию. От этого снимок мог терять свой

первоначальный смысл, который в него вложил фотокорреспондент.

1.2Типы съёмки. Жанровые и видовые особенности фотографии.

Специфика взаимодействия с текстом

«Фотография в газете прежде всего «информация», сообщение о

новостях. Газетная иллюстрация – почти всегда информационный материал. К

информационному снимку предъявляются требования актуальности,

исключительной правдивости, лаконичности и хорошей запоминаемости.

Всякое «настроение», особое «чувство», выражаемые в «художественной

фотографии» – нарочитость отправной точки зрения – особыми световыми

эффектами, мягкой оптикой, особенностью фактуры, – чужды газетному фото-

репортажному произведению. Привнесённые в него эти обстоятельства

затемняют основной смысл свежести и новизны информации».19

Выделяют постановочный и репортажный тип съёмки. Постановочный

заключается в полном или частичном контроле над снимком. Герои и объекты

съёмки определённым, а не случайным образом расположены в кадре, зачастую

такие снимки отличаются художественностью и живописностью. Одной из черт

становления фотографии является её сближение с языком фотоискусства и

живописи. Постановочный тип больше характерен для иллюстрирования

художественно-публицистических материалов.

Репортажный тип подразумевает полное невмешательство в ситуацию.

Этот тип съёмки поначалу не воспринимался фотографическим сообществом,

он считался низшим видом фотографии. Но именно информационная,

19Гороховский П. Советское фото. № 1. 1929. С. 6.
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документальная функция, которую он выполнял, уже тогда выделялась как

наиболее значимая. 20

Фотограф Александр Михайлович Родченко один из первых заговорил о

фоторепортаже как о важном явлении. Он смог соединить в своих работах

образность и событийность фоторепортажа и всю художественность

фотографии. «Проблема фоторепортажа, наверное, будет интересовать

фотографов во все времена. Несмотря на то, что фоторепортаж считается чем-

то низшим, это прикладное и низшее в силу конкуренции журналов и газет, в

силу живой и нужной работы, когда нужно снять во что бы то ни стало, при

всяком освещении и точке зрения, и проделало революцию в

фотографии…Нужно, чтобы репортёр мыслил и на разовой съёмке». 21

Фотография с момента своего появления была тесно связана с

живописью. Основные правила построения композиции до сих пор объединяют

эти два вида искусства. Изначально классификация жанров фотографии

копировала классификацию жанров живописи (фотоэтюд, фотопейзаж,

натюрморт и т.д.). Когда репортажный вид съемки становится более

востребованным, начинают формироваться и новые, специфические только для

фотожурналистики, жанры.

За всё время развития фотографии появилось множество классификаций

фотожурналистских жанров. За основу возьмём более устоявшуюся систему

жанров, описанную в исследованиях Н.И. Ворона.

Н.И. Ворон выделяет две группы жанров – информационные и

публицистические.

Для информационных жанров характерны:

– констатация нового факта или свершающегося события;

– оперативность подготовки материала;

– злободневность содержания.22

Информационная группа представлена следующими жанрами:

20Ромакина М. Фотожурналистика за гранью документального //МедиаАльманах №3. 2010. С.46.
21Цит. по кн.: Пондопуло Г.К. Фотография и современность М., 1982. С. 108.
22 Ворон Н. И. Жанры фотожурналистики. М. 2012.С.28.
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Фотозаметка. Призвана оперативно отражать современную

действительность. По утверждению Н.И. Ворона, этот жанр выделился ранее

других. Задача фотозаметки– констатировать факт.Фотозаметку, вскрывающую

недостатки в социальной сфере, нередко называют фотообвинением.

Фоторепортаж. Становление фоторепортажа тесно связанно с

периодической печатью. Одна из характерных черт этого жанра -

этосерийность. Особенность фоторепортажа заключается в том, что при

знакомстве с ним можно представить себе картину происшедшего события,

лишь в воображении приведя в движение застывшие «действующие

лица».Временная определенность фоторепортажа повышала его

убедительность.По мнению Н.И.Ворона, в фоторепортаже, в отличие от

фотозаметки, можно выделить не только фабулу, но и сюжет. Уточняется, что

фабулу «предоставляет» сама действительность, в то время как сюжет

выстраивает сам автор.

Фотозарисовка. Обнаруживает некоторую близость к

фотозаметке.Фотозарисовка схожа и с фотоочерком: в тех случаях, когда

фотожурналист отображает не одну, а несколько примет

действительности.Фотозарисовка – форма отображения одной или нескольких

примет современного мира. Это своего рода набросок с натуры, что

прочитывается в самом названии жанра, т.е. по степени полноты,

завершенности картины она – всего лишь штрих к ней. Данный жанр

обозначает тему и, как правило, не обнаруживает публицистического

осмысления материала.Локальность объекта, лаконичность формы, констатация

как творческая установка, ограниченные образные возможности – все эти

признаки указывают на информационную природу жанра. Фотозарисовка

может появляться на страницах издания без ярко выраженного событийного

повода.

Жанры публицистической группы отличают:

– широта охвата действительности

– многоаспектность исследования
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– масштаб обобщений и выводов.23

Фотокорреспонденция. Представляет собой развернутую заметку. Часто

её сравнивают с фоторепортажем, но она не отображает развитие события, а

анализирует и осмысливает сложившиеся положение дел в той или иной сфере

действительности. Постоянным признаком фотокорреспонденции является

интерпретация. Нередко фотокорреспонденция пользуется приёмом сравнения.

Два снимка, несущие одну идею противопоставляются друг другу. Назначение

фотокорреспонденции – раскрытие накопленного опыта в различных сферах

социальной практики. Данный жанр показывает взаимосвязь фактов

действительности.

Фотоочерк. Объект отображения фотоочерка – явления современной

общественной жизни. Часто использовался хроникальный подход, который

выражался в чередовании снимков, демонстрирующих последовательность и

поэтапность стройки. Он также, как и фотозаметка, констатировал факты

действительности.Показывая единичное, обобщает его, при этом не лишая

индивидуальных черт.Данный жанр характерен для съёмки «строек века».

Фотоочерк можно рассматривать также как форму повествования о

какой-то череде событий. В фотоочерке, в отличие от таких похожих на него

жанров, как фоторепортаж и фотозаметка, отсутствует заданность в

расположении снимков на полосе. Фотографии могут быть расположены по

логике публицистического произведения, помогая читателю уловить мысль

автора, а не просто факт.

Сюжет фотоочерка всегда завершён, это выражается тем, что в нём

находит завершение образ героя или авторская мысль, однако тема на этом не

исчерпывается.

Фотопортрет. В периодической печати фотопортрет – лишь одна из

разновидностей снимков человека, ей предписано выполнять, прежде всего,

эстетическую функцию.Жизнь фотопортрета, по сути, не ограничена во

времени. Газетный снимок живет до тех пор, пока сохраняет информационную

23 Ворон Н. И. Жанры фотожурналистики. М. 2012.С.29.
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ценность. Наконец, фотопортрет – это личностная фотография, т.е. содержащая

отпечаток личности автора. Портретные фотопубликации в периодических

изданиях в большинстве своем не отличаются выраженным авторским взглядом

и почерком. Различают также схожее с портретом, но всё же отличимое от него

крупноплановое изображение человека. Их функциональная сущность

отличается от сущности портрета. Они выполняют символико-

пиктографическую функцию. Такие снимки призваны сориентировать читателя

в тематике материала. Если фотопортрет — это образ, рассказ о человеке, то

такие снимки — это своего рода знак, выполняющий служебную функцию.

Фотоизображение человека в прессе (портретное фотоизображение)

ограничивается, как правило, односторонним показом, фиксацией в

определенном политическом или нравственном ракурсе.

Фотосерия. Публикации в данном жанре представляют собой несколько

фотоснимков, которые воплощают единое произведение на ту или иную тему.

Подобный ряд фотографий не имеет сюжетной завершённости, в отличие от

фоторепортажа и фотоочерка. Каждый снимок фотосерии самодостаточен и

равноценен по отношению к другим. Между собой фотографии может

скреплять лишь тематика или какая-нибудь общая деталь.24

С появлением фотографии в СМИ фотожурналисты начинают мыслить

категорией языка фотографии. Фотография начинает ориентироваться не

только на событие, но и на возможность фотографии говорить со своей

аудиторией. Снимок несёт в себе событийность и историю, которую важно

рассказать образами. Но порой следует уточнять визуальные элементы и на

помощь здесь приходит текст.

Текст и фотография гармонично дополняют друг друга. Фотография

придаёт тексту яркость, эмоциональность и достоверность, потому что является

не только документальным фактом, но и позволяет визуально оценить

изображаемые события. А также текст, в свою очередь, дополняет и объясняет

некоторые детали фотографии.

24 Ворон Н. И. Жанры фотожурналистики. М. 2012.С.6-48.
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«Рассказ, сопровождающий фоторепортаж, должен составлять

вербальный контекст визуальных образов, контекст, который должен

обозначить то, что невозможно зафиксировать с помощью камеры. К

сожалению, получается, что в процессе редакционной обработки в репортаж

вкрадываются ошибки, а не обычные опечатки, а читатель зачастую винит в

них автора…»25

Как отмечает А.Е. Сабунин, изображение на полосах СМИ образует

сообщение, состоящее из нескольких элементов. «Редкие фотографии

самостоятельно являются носителями вполне конкретного текста, который в

рамке кадра создается с помощью композиции, точки съемки и т.д.

Большинство фотографий являются только частью сообщения, которое

становится полнофункциональным лишь при добавлении вербальной части.

Слово всегда порождает в уме читателя некий образ, который сформировался

под действием культуры, а изображение может быть ассоциировано с

несколькими словами. Взаимодействие изображения и слова в произведении

фотожурналистики поэтому обладает эффектом «двойного действия»».26

Если работа с текстовой частью будет проведена некорректно, то снимок

утратит часть своей документальности.

Текст по отношению к иконическому знаку, а в нашем случае, к

фотографии, по мнению Роланда Барта, выполняет две функции: связывания и

закрепления.

Связующая функция заключается в том, что словесный текст и

изображение оказываются в данном случае фрагментами более крупной

синтагмы, так что единство сообщения достигается на некоем высшем уровне –

уровне сюжета, рассказываемой истории. 27

Функция закрепления проецирует другую функцию, идеологическую.

Текст подсказывает читателю, на чём нужно сфокусироваться. Так, в советских

25 Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. СПб., 2008. С.42.
26Сабунин А.Е. Принципы формирования сообщения в фотографии //Вестн. РУДН. Сер.: Литературоведение,
журналистика. 2009.  №4. С.81.
27Барт Р. Семиотика, Поэтика. Избранные работы. М. 1989. С.304-307.
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газетах функционировала пропаганда. Позволяя читателю извлекать «нужный»

смысл.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1) В фотожурналистике особую значимость имеет репортажный тип

съемки, потому как он считается более правдивым и фактологичным. Он

выполняет одну из самых важных функций – информирования. Постановочный

же тип съемки, пользуется меньшим вниманием при иллюстрациях,

размещаемых на газетных полосах. Потому как в нём преобладают больше

художественные черты, нежели информационные. Следовательно, более полно

этот жанр раскрывается на страницах журнальной периодики. Но, тем не менее,

он всё равно активно использовался фотожурналистами начала и середины 20-

го века.

2) Стоит также заметить, что фотографии исследуемого периода

тяжело относить к какой-либо классификации, т.к. это период становления

системы жанров фотожурналистики. В снимках заметны лишь некоторые черты

отдельных жанров и точно отнести фотографию к определённому жанру

сложно.

3) Жанровая система невероятно подвижна и изменчива. И.Н. Ворон

отмечает, что, как и сами жанры, их виды на практике редко проявляются в

чистом виде. Жанр – это модель, на которую ориентируются журналисты.

Фотожурналист, работая с кадром в рамках одного жанра, может включать

новые элементы и расширять жанровые границы, для большей

информативности фотоснимка и придания ему особенного характера,

свойственного конкретному снимку.

4) Также фотография не всегда выступает самостоятельным

элементом издания, часто оно подкрепляется или дополняет текстовое

сообщение. Таким образом, текст и фото взаимно обогащают друг друга,

поясняя определённые детали.
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2 ФОТОГРАФИИ В ГАЗЕТЕ «АМУРСКАЯ ПРАВДА»

(1923– 1945 гг.)

2.1.История газеты «Амурская правда»

Официальной датой появление газеты считается 24 февраля 1918 гг.

Первое название издания – «Известия Благовещенского Совета рабочих,

солдатских и крестьянских депутатов». Основная цель газеты –

информированиенаселения и защита прав трудящихся.Средства на издание

газеты собрали рабочие, также по десять процентов своих денежных средств

выделили профсоюзные и общественные организации. Первым ответственным

редактором был назначен Яков Григорьевич Шафир, у которого уже был опыт

работы в печатных изданиях. Одними из первых постоянных сотрудников

большевистской газеты были С.Колейко, П.Суслов, А.Зиновьев, А.Казин.

Опыт работы в газете был только у её главного редактора Я. Шафира,

который, собственно, и принял большую часть забот о печатном органе на себя.

С. Колейко был печатником, а П.Суслов и вовсе черноморским матросом. Этот

маленький коллектив и положил начало работы газеты, которая выходит до сих

пор. 28

Газета распространялась не только в городе Благовещенск, но и по всему

Приамурью. На страницах издания печатались декреты Советской власти,

информация о событиях в городе и стране.

Уже с первых номеров газета начинает печатать агитационные лозунги:

«Только единение рабочих и крестьян, городской и деревенской бедноты –

залог победы над контрреволюционной буржуазией и её пособниками, залог

торжества дела мира и дела организации народного хозяйства» или лозунг на

первой полосе, который долгое время сопровождал страницы газеты

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и др.

28 Амурская правда глазами её редакторов. Благовещенск. 2013. С. 7-8.
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17 марта 1918 году газета переименовывается в «Известия областного

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», а почти через месяц

снова меняет своё название на «Известия Совета трудящихся Амурской

Социалистической Федеративной Республики». Связано это было с

переименованием Амурской области в Амурскую социалистическую трудовую

республику, которая вошла в состав Советской России.29

Работа редакции протекала в весьма сложных условиях. Бумаги не

хватало, собственной типографии газета тоже не имела. Ко всему прочему,

коллектив был непрофессиональный, что ещё больше усугубляло положение.

Основную часть работы выполнял редактор газеты – Яков Шафир, человек

глубоко эрудированный и знакомый с печатным делом. Стоит отметить, что он

же был одним из руководителей амурских большевиков. Ему приходилось

учить своих подопечных и корректировать их публикации – сами сотрудники

не отличались грамотностью. 30

Газета не просто снабжала Амурскую землю актуальной информацией,

она была ярким большевистским органом, рупором власти на Дальнем Востоке.

В марте 1919 года, когда в Амурской области установился режим

белогвардейцев, большинство сотрудников редакции были убиты. Но газета

продолжала жить, сначала в виде листовок, потом в форме газеты

сопротивления «Красный клич», редактором которой стал Борис Добровенский.

В 1920 году с восстановлением Советской власти возрождается и газета. 8

февраля 1920 года она начинает выходить под своим сегодняшним названием

«Амурская правда», тиражом в 2000 экземпляров. За работу в газете

принимаются М.А. Трилиссер, П.Н. Караваев и Г.И. Шпилев (в таком же

порядке они становились и редакторами газеты). Каждый из этих людей внёс

большой вклад в её развитие.

Сообщение с центральной частью страны было затруднено, центральные

газеты доходили с большим опозданием. Задачу оперативного информирования

29Сычевский Е.П. Амурская область прежде и теперь. Х., 1967. С. 43.
30 Амурская правда глазами её редакторов. Благовещенск. 2013. С. 10-11.
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амурчан о событиях в стране взяла на себя «Амурская правда». В газете писали

о важности индустриализации, коллективизации и культурной революции.

Газета освещала события, происходящие на Дальнем Востоке. Кроме того, по

традиции того времени, редакторы старались уделить внимание литературной

составляющей, помещая на страницы фельетоны, рассказы и стихотворения.

В 30-х годах ХХ векав газете работали: А. Кочурин, Н. Ючков, С. Козлов,

Е. Миндлин, А. Абрамов (директор Благовещенской средней школы №5), Н.

Решётников (парторг колхоза «Красный Амурец»), И. Семиволос (сотрудник

газеты «Сигнал») и Шишкин (инициалы неизвестны, актёр Благовещенского

драмтеатра).

С наступлением войны большая часть сотрудников издания отправились

на фронт. Маленький коллективстарался информировать область и

поддерживал своих читателей. В это времяв газете большую часть занимали

сообщения из Совинформбюро, приказы И.В. Сталина и материалы,

отражающие события фронта и тыла. Когда в стране возник дефицит бумаги,

«Амурская правда» стала выходить на двух страницах вместо четырех. А в

1943-м газета сменила шестидневный выход на пятидневный.Многие номера

представляли собой перепечатку указов, постановлений и других документов,

но почти не имели авторского, регионального контента.

Со страниц не сходили призывы и лозунги для поддержания боевого духа

амурчан: «Всё для фронта, всё для победы», «Трудиться честно и

самоотверженно», «Враг будет разбит» и др.

10 мая на первой полосе было опубликовано поздравление с

долгожданным Днём победы. Но для амурских земель война не закончилась,

впереди были бои с Японией. 8 августа 1945 года половина состава редакции с

бумагой и полиграфическим оборудованием отправилась в город Свободный.

Расчёт был таковым: если вдруг коллектив в Благовещенске попадает под

обстрел, то газета выпускается в тыловом Свободном. Однако, с редакцией

ничего не случилось, и советские солдаты получили номер «Амурской правды»

и сводку Совинформбюро. В то же время газета печатала корреспонденции с
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фронта, куда отправила своего спецкора Филарета Плоскова. «Для редакции и

типографии в это время всё мешалось. Трудно было различить, где день, где

ночь – работали непрерывно, – вспоминает экс-редактор Коршунов. – Так жила

редакция «Амурской правды» вплоть до начала сентября 1945 года, когда в

результате погрома империалистической Японии её правительство подписало

акт о безоговорочной капитуляции».31

3 сентября 1945 года редакция газеты выпустила тысячу листовок –

экстренный выпуск с обращением И.В. Сталина к народу. Так закончились

тяжёлые военные годы для амурчан.

2.2 Специфика фотографий 1923 – 1926 гг.

Первый номер газеты вышел в феврале 1918 года, но фотографии

появились на страницах издания позже.

В 1923 году в «Амурской правде»публикуются первые снимки.

Печатаются они с большими временными промежутками. Такая же ситуация

сохраняется в 1924 году. В1925 году на страницах газеты фотографии

отсутствуют вовсе. И вновь появляются в 1926 году.

До появления фотографий в газете, редакция применяла другие

визуальные приёмы для привлечения читателя. Использовались шрифты разной

формы, размера, направления. Различные формовые рамки, которые разделяли

текст. Особенно изобиловали различными графическими элементами

рекламные полосы.

Помимо вариаций шрифтов и их оформления, в газете встречались

карикатуры. Они были призваны критиковать, осмеивать и разоблачать

общественно-политические и социальные явления. В 1925 году, когда

фотографии исчезлисо страниц издания, их заменили рисунками, различными

схемами, таблицами и карикатурами.

Количество фотографий в 1923 году было незначительным.

Статистические данные, представленные в Таблице 1, позволяют наглядно

представить картину частотности появления фотографий в газете.

31Амурская правда глазами её редакторов. Благовещенск, 2013. С. 16-19.
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Таблица1–Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год

издания
Месяц

издания
№

издания
Кол-во

фотографий
Год

издания
Месяц

издания
№

издания
Кол-во

фотографий
1923 Январь 834 0 1923 Январь 835 0
1923 Январь 836 0 1923 Январь 837 0
1923 Январь 838 0 1923 Январь 839 0
1923 Январь 840 0 1923 Январь 841 0
1923 Январь 842 0 1923 Январь 843 0
1923 Январь 844 0 1923 Январь 845 0
1923 Январь 846 0 1923 Январь 847 0
1923 Январь 848 0 1923 Январь 849 0
1923 Январь 850 0 1923 Январь 851 0
1923 Январь 852 0 1923 Февраль 853 0
1923 Февраль 854 0 1923 Февраль 855 0
1923 Февраль 856 0 1923 Февраль 857 0
1923 Февраль 858 0 1923 Февраль 859 0
1923 Февраль 860 0 1923 Февраль 861 0
1923 Февраль 862 0 1923 Февраль 863 0
1923 Февраль 864 0 1923 Февраль 865 0
1923 Февраль 866 0 1923 Февраль 867 0
1923 Февраль 868 0 1923 Февраль 869 0
1923 Февраль 870 0 1923 Февраль 871 0
1923 Февраль 872 3 1923 Февраль 873 0
1923 Февраль 874 0 1923 Февраль 875 0
1923 Март 876 0 1923 Март 877 0
1923 Март 879 0 1923 Март 880 0
1923 Март 881 0 1923 Март 883 0
1923 Март 884 1 1923 Март 885 0
1923 Март 886 6 1923 Март 887 0
1923 Март 888 0 1923 Март 889 0
1923 Март 890 0 1923 Март 891 0
1923 Март 892 0 1923 Март 893 0
1923 Март 894 0 1923 Март 895 0
1923 Март 896 8 1923 Март 897 0
1923 Март 898 0 1923 Март 899 0
1923 Март 900 0 1923 Март 901 0
1923 Апрель 909 0 1923 Апрель 910 0
1923 Апрель 911 0 1923 Апрель 912 0
1923 Апрель 913 0 1923 Апрель 918 0
1923 Май 943 0 1923 Июнь 954 0
1923 Июль 982 0 1923 Июль 988 0
1923 Июль 990 0 1923 Июль 991 0
1923 Июль 992 0 1923 Июль 994 0
1923 Июль 998 0 1923 Июль 999 0
1923 Июль 1000 0 1923 Август 1001 0
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Продолжение таблицы 1
Год

издания
Месяц

издания
№

издания
Кол-во

фотографий
Год

издания
Месяц

издания
№

издания
Кол-во

фотографий
1923 Август 1002 0 1923 Август 1003 0
1923 Август 1004 0 1923 Август 1005 0
1923 Август 1006 0 1923 Август 1007 0
1923 Август 1008 0 1923 Август 1009 0
1923 Август 1010 0 1923 Август 1012 0
1923 Август 1013 0 1923 Август 1014 0
1923 Август 1015 0 1923 Август 1016 0
1923 Август 1017 0 1923 Август 1018 0
1923 Август 1019 0 1923 Август 1020 0
1923 Август 1021 0 1923 Август 1022 0
1923 Август 1023 0 1923 Август 1024 0
1923 Сентябрь 1025 0 1923 Сентябрь 1026 0
1923 Сентябрь 1027 1 1923 Сентябрь 1028 0
1923 Сентябрь 1029 2 1923 Сентябрь 1030 0
1923 Сентябрь 1031 0 1923 Сентябрь 1032 0
1923 Сентябрь 1033 0 1923 Сентябрь 1034 0
1923 Сентябрь 1035 0 1923 Сентябрь 1036 0
1923 Сентябрь 1037 0 1923 Сентябрь 1038 0
1923 Сентябрь 1039 0 1923 Сентябрь 1040 2
1923 Сентябрь 1041 0 1923 Сентябрь 1042 0
1923 Сентябрь 1043 1 1923 Сентябрь 1044 0
1923 Сентябрь 1045 0 1923 Сентябрь 1046 0
1923 Сентябрь 1047 0 1923 Сентябрь 1049 4
1923 Октябрь 1069 0 1923 Октябрь 1070 0
1923 Октябрь 1071 0 1923 Октябрь 1072 0
1923 Октябрь 1073 0 1923 Октябрь 1074 0
1923 Октябрь 1075 0 1923 Ноябрь 1076 0
1923 Ноябрь 1077 0 1923 Ноябрь 1078 0
1923 Ноябрь 1079 0 1923 Ноябрь 1080 4
1923 Ноябрь 1081 9 1923 Ноябрь 1082 0
1923 Ноябрь 1083 0 1923 Ноябрь 1084 2
1923 Ноябрь 1085 0 1923 Ноябрь 1086 0
1923 Ноябрь 1087 0 1923 Ноябрь 1088 0
1923 Ноябрь 1089 3 1923 Ноябрь 1092 0
1923 Ноябрь 1096 5 1923 Ноябрь 1097 0
1923 Ноябрь 1098 0 1923 Ноябрь 1099 1
1923 Декабрь 1101 0 1923 Декабрь 1102 0
1923 Декабрь 1103 0 1923 Декабрь 1104 0
1923 Декабрь 1105 0 1923 Декабрь 1106 0
1923 Декабрь 1107 0 1923 Декабрь 1108 2
1923 Декабрь 1109 0 1923 Декабрь 1110 0
1923 Декабрь 1112 0 1923 Декабрь 1115 0
1923 Декабрь 1116 0 Итого 169 54
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Всего за 1923 было опубликовано 53 фотографии. Это примерно одна

фотография на три номера.

Обратимся к таблице 2.

Таблица 2– Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1926 Январь 1722 0 1926 Январь 1723 0
1926 Январь 1724 0 1926 Январь 1725 0
1926 Январь 1726 0 1926 Январь 1727 0
1926 Январь 1728 0 1926 Январь 1729 0
1926 Январь 1730 0 1926 Январь 1732 0
1926 Январь 1733 0 1926 Январь 1735 0
1926 Январь 1736 0 1926 Январь 1737 0
1926 Январь 1738 7 1926 Январь 1739 0
1926 Январь 1740 0 1926 Январь 1741 0
1926 Январь 1743 0 1926 Январь 1744 0
1926 Январь 1745 0 1926 Январь 1746 0
1926 Февраль 1747 0 1926 Февраль 1748 0
1926 Февраль 1749 0 1926 Февраль 1750 0
1926 Февраль 1751 0 1926 Февраль 1752 0
1926 Февраль 1754 0 1926 Февраль 1755 0
1926 Февраль 1756 0 1926 Февраль 1757 0
1926 Февраль 1758 0 1926 Февраль 1759 0
1926 Февраль 1760 0 1926 Февраль 1761 0
1926 Февраль 1763 0 1926 Февраль 1764 0
1926 Февраль 1766 0 1926 Февраль 1767 0
1926 Февраль 1768 0 1926 Февраль 1769 0
1926 Февраль 1770 0 1926 Март 1771 0
1926 Март 1774 0 1926 Март 1775 1
1926 Март 1776 3 1926 Март 1777 0
1926 Март 1778 1 1926 Март 1779 1
1926 Март 1780 0 1926 Июнь 1852 0
1926 Июнь 1853 0 1926 Июнь 1855 0
1926 Июнь 1856 0 1926 Июнь 1858 0
1926 Июнь 1859 0 1926 Июнь 1861 0
1926 Июнь 1863 0 1926 Июль 1870 0
1926 Июль 1872 0 1926 Июль 1873 0
1926 Июль 1874 0 1926 Июль 1877 0
1926 Июль 1878 0 1926 Июль 1879 0
1926 Июль 1880 0 1926 Июль 1881 0
1926 Июль 1882 0 1926 Июль 1883 0
1926 Июль 1884 0 1926 Июль 1885 0
1926 Июль 1886 0 1926 Июль 1887 0



32

Продолжение таблицы 2
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1926 Июль 1888 0 1926 Июль 1889 0
1926 Июль 1890 0 1926 Июль 1891 0
1926 Июль 1892 0 1926 Август 1895 0
1926 Август 1897 0 1926 Август 1898 0
1926 Август 1899 0 1926 Август 1900 0
1926 Август 1902 1 1926 Август 1903 0
1926 Август 1904 0 1926 Август 1905 0
1926 Август 1906 0 1926 Август 1908 0
1926 Август 1909 0 1926 Август 1910 0
1926 Август 1911 0 1926 Август 1912 0
1926 Август 1913 0 1926 Август 1914 0
1926 Август 1915 0 1926 Август 1916 0
1926 Август 1917 0 1926 Август 1918 0
1926 Сентябрь 1919 0 1926 Сентябрь 1920 0
1926 Сентябрь 1922 0 1926 Сентябрь 1923 0
1926 Сентябрь 1924 0 1926 Сентябрь 1925 0
1926 Сентябрь 1927 0 1926 Сентябрь 1928 0
1926 Сентябрь 1929 0 1926 Сентябрь 1931 0
1926 Сентябрь 1932 0 1926 Сентябрь 1934 2
1926 Сентябрь 1935 0 1926 Сентябрь 1936 0
1926 Сентябрь 1937 0 1926 Сентябрь 1938 0
1926 Сентябрь 1940 0 1926 Сентябрь 1941 0
1926 Сентябрь 1942 0 1926 Сентябрь 1943 0
1926 Октябрь 1944 0 1926 Октябрь 1945 0
1926 Октябрь 1946 0 1926 Октябрь 1947 0
1926 Октябрь 1948 0 1926 Октябрь 1949 0
1926 Октябрь 1950 0 1926 Октябрь 1951 0
1926 Октябрь 1952 0 1926 Октябрь 1953 0
1926 Октябрь 1954 0 1926 Октябрь 1955 0
1926 Октябрь 1957 0 1926 Октябрь 1958 0
1926 Октябрь 1959 0 1926 Октябрь 1960 0
1926 Октябрь 1964 0 1926 Октябрь 1965 0
1926 Октябрь 1966 0 1926 Октябрь 1967 0
1926 Октябрь 1968 0 1926 Октябрь 1969 2
1926 Октябрь 1970 1 1926 Ноябрь 1971 1
1926 Ноябрь 1973 1 1926 Ноябрь 1976 6
1926 Ноябрь 1978 1 1926 Ноябрь 1979 0
1926 Ноябрь 1982 0 1926 Ноябрь 1983 0
1926 Ноябрь 1984 0 1926 Ноябрь 1985 0
1926 Ноябрь 1986 1 1926 Ноябрь 1987 0
1926 Ноябрь 1988 0 1926 Ноябрь 1989 0
1926 Ноябрь 1990 1 1926 Ноябрь 1991 5
1926 Ноябрь 1992 1 1926 Ноябрь 1994 0
1926 Ноябрь 1995 1 1926 Декабрь 1996 1
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Продолжение таблицы 2
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1926 Декабрь 1999 2 1926 Декабрь 2000 0
1926 Декабрь 2001 2 1926 Декабрь 2002 0
1926 Декабрь 2003 0 1926 Декабрь 2004 5
1926 Декабрь 2005 2 1926 Декабрь 2006 2
1926 Декабрь 2007 0 1926 Декабрь 2008 2
1926 Декабрь 2009 0 1926 Декабрь 2010 0
1926 Декабрь 2011 1 1926 Декабрь 2012 4
1926 Декабрь 2013 0 1926 Декабрь 2014 3
1926 Декабрь 2015 1 1926 Декабрь 2016 2
1926 Декабрь 2017 0 1926 Декабрь 2018 0
1926 Декабрь 2019 0 1926 Декабрь 2020 1
1926 Декабрь 2021 0 Итого 185 65

За 1926 г. представлено всего 65 фотографий. Фотография была в каждом

третьем номере, две трети номеров оставались без снимков. Учитывая, что

газета была ежедневной, это количество весьма незначительно.При этом

следует отметить, что большинство фотографий приходило в «Амурскую

правду» из централизованного органа по распространению фотопродукции

«Фотохроника ТАСС», то есть они были заимствованными.

Фотоматериалы с 1923 по 1926 гг. не отличаются тематическим

разнообразием. Большинство фотопубликаций были посвящены мероприятиям

партии и партийным лицам. Так, например, каждый год публиковали

фотографии Ленина(Приложение А), посвящённые памяти В.И. Ленина.

Данные фотографии можно отнести к фотозарисовке.Подбор фотографий не

случаен, они изображают основные моменты жизни вождя: Ленин за работой,

Ленин на митинге, покушение на убийство Ленина, Ленин в гробу, люди,

читающие сообщение о смерти Ленина.Последнее можно считатьпроявлением

массовой скорби. Также стоит заметить, что фотографии Ленина при жизни и

его посмертные фото встречаются на протяжении всего исследуемого периода.

Публиковали фотографии с мероприятий, но, конечно, гораздо реже

(Приложение Б). Фотоколлаж с подписью «Советская физкультура. Наши

физкультуристы». В нижней части снимка есть подписи, разъясняющие кто и
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где находится. Например, «На верху – Ряды физкультуристов. В середине. –

Представители губкома РКП(б), Губисполкома, Губвоенкома и Совета

физкультуры засняты в момент вручения знамени одному из отрядов

физкультуристов». Фотографии сгруппированы в коллаж, который выступает

самостоятельным материалом и связан с нижеследующим текстом

(«Спортивная хроника») только тематически.

Что же касается жанрового своеобразия, то стоит отметить, что с 1923 по

1926 год публикуются преимущественно фотопортреты и фотозаметки.

Рассмотримжанр портрета (Приложение В). На данном снимке изображён

мужчина. Подписи под фотографией нет. Из заголовка текста мы узнаём, что

мужчина – это товарищ Рыков. Фотография не несёт в себе дополнительных

знаков. Мы определили это как крупноплановую фотографию постановочного

типа. Такие фотографии встречаются на страницах довольно часто.

На фотозаметке(Приложение Г) изображена группа людей. Сверху

подпись: «На путях борьбы. Торжество реакции: арест 8 марта 1919 года.

Председателя Амурского Совнаркома тов. Ф.Н. Мухина». Комментарий внизу:

«Обрадованные белогвардейцы и интервенты во главе с японским

жандармским капитаном Накаяма, как только арестовали тов. Мухина, не

замедлили тотчас же запечатлеть этот свой торжественный час на фотографии.

Снимок произведен во дворе колчаковскойконтрразведки, на ул. Большой и

Артиллерийской ул. В середине, накинув шубу на плечи, стоит товарищ Ф.Н.

Мухин (коммунист)». Лица на фотографии рассмотреть трудно, видно лишь

отдельные предметы одежды. Подпись под фотографией помогает связать её с

определёнными лицами и событиями, стоит отметить, что такие развернутые

подписи для фотографий 1923– 1926 гг. не характерны. Наличие подобной

подписи свидетельствует о важности момента, запечатленного на фотографии.

Следующая фотозаметка(Приложение Д). Под фотографией лаконичная

подпись «Тайга горит». На фото изображен столп дыма на заднем плане и ветки

деревьев - на переднем. Подпись просто дублирует иконический знак. В свою

очередь мы не можем прочитать на снимке дополнительную информацию.
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Если говорить об особенностях фотографий, то стоит отметить, что они

были чаще постановочного типа, нежели репортажного. Например, рассмотрим

(Приложение Е). Подпись:«Первый съезд красной молодёжи Амура».

Достаточно большое количество людей собрано на одной фотографии. Они

также сгруппированы и смотрят непосредственно в объектив фотографа. При

взгляде на фотографию не возникает сомнений, что она постановочная.

Большое количество людей говорит о желании фотографа показать массовость.

Большинство фотографий имели достаточно слабую связь с текстом и

порой даже подписи и комментарии под ними были

малоинформативны.Рассмотрим пример. Ряд публикаций, посвящённых

«Предвыборной кампании делегаток» сопровождён двумя фотографиями

(Приложение Ж), которые можно отнести к жанру фотозаметки. Под одной

подпись «Детские ясли», под другой - «В консультации на приёме у врача».В

тексте есть отсыл только к одной фотографии - «Активность крестьянок

проявлялась в помощи тамбовским детяслям.». К сожалению, такая фотография

не несёт большой информативности для читателя. Для него не понятно, как

связаны делегатки и детские ясли. Фотоиллюстрации слабо коррелируют с

текстом и подписи под ними тожемалоинформативные. Создаётся впечатление,

что фотографии никак не относятся к теме публикации. Очевидно, журналисты

не понимали, как связать новый вид визуального сопровождения с текстом.

Фотография семиотически опустошена. Из нее мы можем почерпнуть минимум

информации, только пол ипримерный возраст людей. Фотография групповая,

при этом ее размер достаточно маленький из-за чего лица людей рассмотреть

невозможно. Символы на фотографии отсутствуют. Это также связано с тем,

что фотограф не понимал, как наполнить фотографию так, чтобы она стала

«говорящей» для читателя.

Ещё одной особенностью этого периода, является присутствие рекламной

фотографии (Приложение К). К объявлению о покупке пшеницы и сои

прикрепленснимокмукомелтреста.Изображение должно было указать на

современностьи технологичность предприятия, на котором использовалось
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новейшее оборудование.Вероятно, фотография играет также и указательную

роль. Она должна была служить «узнаваемости» здания, чтобы люди,

привозившие продукты, ориентировались поего внешнему виду.

Таким образом, в 1923 – 1926 гг. фотографии на страницах газеты

встречаются достаточно редко. Они отличаютсябедной семиотической

природой и отсутствием тематического разнообразия. Также, фотографии

достаточно плохо коррелируют с текстом и носят постановочный характер. Всё

это связано с тем, что газета только начала использоваться фотографией в

качестве иллюстративного материала.

2.3 Специфика фотографий 1927–1933 гг.

Постепенно количество фотографий начинает нарастать. Карикатура и

рисунки встречаются всё реже. Их заменяет фотография.Уже к концу 1927 года

фотография начинает упрочивать свои позиции в газете и снимки можно

встретить почти в каждом номере. Что касается периодичности использования

фотографий, то она идёт скачкообразно, но с перерывом не более трёх недель.

Это зависит от технической и кадровой оснащённости редакции в разное время.

С 1927 по 1932 год фотографии в газете присутствуют почти с одинаковым

временным интервалом, и значительных изменений в их количестве нет. К

сожалению, выпуски газет за 1933 год не сохранились, и сделать анализ

фотопубликаций за этот год не представляется возможным.

Таблица 3– Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1927 Январь 2024 1 1927 Январь 2025 0
1927 Январь 2026 0 1927 Январь 2027 2
1927 Январь 2028 0 1927 Январь 2029 0
1927 Январь 2031 1 1927 Январь 2032 2
1927 Январь 2033 0 1927 Январь 2034 1
1927 Январь 2035 0 1927 Январь 2036 1
1927 Январь 2037 1 1927 Январь 2038 1

Продолжение таблицы 3
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1927 Январь 2039 1 1927 Январь 2040 0
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1927 Январь 2041 0 1927 Январь 2042 0
1927 Январь 2043 0 1927 Январь 2044 2
1927 Январь 2045 1 1927 Февраль 2046 0
1927 Февраль 2047 0 1927 Февраль 2048 0
1927 Февраль 2049 0 1927 Февраль 2051 0
1927 Февраль 2052 1 1927 Февраль 2053 0
1927 Февраль 2054 0 1927 Февраль 2055 0
1927 Февраль 2056 2 1927 Февраль 2057 3
1927 Февраль 2058 1 1927 Февраль 2059 1
1927 Февраль 2060 0 1927 Февраль 2061 0
1927 Февраль 2062 0 1927 Февраль 2063 0
1927 Февраль 2064 0 1927 Февраль 2065 1
1927 Февраль 2066 1 1927 Февраль 2067 2
1927 Февраль 2068 0 1927 Февраль 2069 0
1927 Март 2070 0 1927 Март 2071 1
1927 Март 2072 0 1927 Март 2073 1
1927 Март 2074 0 1927 Март 2075 0
1927 Март 2076 5 1927 Март 2077 0
1927 Март 2078 0 1927 Март 2079 0
1927 Март 2080 12 1927 Март 2081 0
1927 Март 2082 0 1927 Март 2081 0
1927 Март 2082 0 1927 Март 2084 0
1927 Март 2085 0 1927 Март 2086 0
1927 Март 2087 0 1927 Март 2088 2
1927 Март 2089 0 1927 Март 2090 1
1927 Март 2091 1 1927 Март 2092 0
1927 Март 2093 1 1927 Март 2094 0
1927 Апрель 2096 0 1927 Апрель 2097 0
1927 Апрель 2098 3 1927 Апрель 2099 0
1927 Апрель 2100 0 1927 Апрель 2101 0
1927 Апрель 2102 1 1927 Апрель 2103 0
1927 Апрель 2104 0 1927 Апрель 2105 0
1927 Апрель 2106 0 1927 Апрель 2107 0
1927 Апрель 2108 0 1927 Апрель 2109 0
1927 Апрель 2110 0 1927 Апрель 2111 0
1927 Апрель 2112 2 1927 Апрель 2113 0
1927 Апрель 2114 1 1927 Апрель 2115 0
1927 Апрель 2116 0 1927 Апрель 2117 0
1927 Апрель 2118 0 1927 Апрель 2119 0
1927 Май 2120 7 1927 Май 2121 0
1927 Май 2123 3 1927 Май 2124 1
1927 Май 2125 0 1927 Май 2126 0
1927 Май 2127 0 1927 Май 2128 3

Продолжение таблицы 3
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1927 Май 2129 0 1927 Май 2130 0
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1927 Май 2131 0 1927 Май 2132 0
1927 Май 2133 0 1927 Май 2134 0
1927 Май 2135 0 1927 Май 2136 0
1927 Май 2137 2 1927 Май 2138 0
1927 Май 2139 0 1927 Май 2140 0
1927 Май 2141 0 1927 Май 2142 1
1927 Май 2143 0 1927 Май 2144 0
1927 Май 2145 0 1927 Июнь 2146 3
1927 Июнь 2147 0 1927 Июнь 2148 0
1927 Июнь 2149 0 1927 Июнь 2150 0
1927 Июнь 2151 5 1927 Июнь 2152 0
1927 Июнь 2153 0 1927 Июнь 2154 0
1927 Июнь 2155 0 1927 Июнь 2156 0
1927 Июнь 2157 0 1927 Июнь 2158 0
1927 Июнь 2159 0 1927 Июнь 2161 0
1927 Июнь 2163 0 1927 Июнь 2164 0
1927 Июнь 2165 0 1927 Июнь 2166 0
1927 Июнь 2167 0 1927 Июнь 2168 0
1927 Июнь 2169 0 1927 Июль 2171 0
1927 Июль 2173 0 1927 Июль 2174 0
1927 Июль 2175 1 1927 Июль 2176 0
1927 Июль 2177 0 1927 Июль 2178 1
1927 Июль 2179 0 1927 Июль 2180 0
1927 Июль 2181 0 1927 Июль 2182 0
1927 Июль 2183 0 1927 Июль 2184 0
1927 Июль 2185 0 1927 Июль 2186 0
1927 Июль 2187 0 1927 Июль 2188 0
1927 Июль 2189 3 1927 Июль 2190 0
1927 Июль 2191 0 1927 Июль 2192 0
1927 Июль 2193 0 1927 Июль 2194 0
1927 Июль 2195 2 1927 Август 2196 0
1927 Август 2197 3 1927 Август 2198 2
1927 Август 2199 0 1927 Август 2200 0
1927 Август 2201 0 1927 Август 2202 0
1927 Август 2203 1 1927 Август 2204 4
1927 Август 2205 0 1927 Август 2207 0
1927 Август 2208 2 1927 Август 2209 1
1927 Август 2210 0 1927 Август 2211 0
1927 Август 2212 0 1927 Август 2213 3
1927 Август 2214 2 1927 Август 2215 0
1927 Август 2216 4 1927 Август 2217 6
1927 Август 2218 3 1927 Август 2219 2
1927 Сентябрь 2221 0 1927 Сентябрь 2222 0

Продолжение таблицы 3
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1927 Сентябрь 2224 0 1927 Сентябрь 2225 5
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1927 Сентябрь 2226 1 1927 Сентябрь 2227 0
1927 Сентябрь 2228 2 1927 Сентябрь 2229 0
1927 Сентябрь 2230 0 1927 Сентябрь 2231 0
1927 Сентябрь 2232 1 1927 Сентябрь 2233 1
1927 Сентябрь 2234 1 1927 Сентябрь 2235 0
1927 Сентябрь 2236 0 1927 Сентябрь 2237 0
1927 Сентябрь 2238 0 1927 Сентябрь 2239 0
1927 Сентябрь 2240 0 1927 Сентябрь 2241 3
1927 Сентябрь 2242 1 1927 Сентябрь 2243 0
1927 Сентябрь 2244 1 1927 Октябрь 2246 0
1927 Октябрь 2247 0 1927 Октябрь 2248 0
1927 Октябрь 2250 0 1927 Октябрь 2251 0
1927 Октябрь 2252 2 1927 Октябрь 2253 0
1927 Октябрь 2255 1 1927 Октябрь 2256 0
1927 Октябрь 2257 0 1927 Октябрь 2258 2
1927 Октябрь 2259 0 1927 Октябрь 2260 0
1927 Октябрь 2261 2 1927 Октябрь 2262 5
1927 Октябрь 2263 3 1927 Октябрь 2264 0
1927 Октябрь 2265 0 1927 Октябрь 2266 3
1927 Октябрь 2267 0 1927 Октябрь 2268 6
1927 Ноябрь 2272 1 1927 Ноябрь 2273 2
1927 Ноябрь 2274 4 1927 Ноябрь 2275 0
1927 Ноябрь 2276 26 1927 Ноябрь 2277 3
1927 Ноябрь 2278 0 1927 Ноябрь 2279 7
1927 Ноябрь 2280 0 1927 Ноябрь 2281 1
1927 Ноябрь 2282 1 1927 Ноябрь 2283 0
1927 Ноябрь 2284 1 1927 Ноябрь 2285 2
1927 Ноябрь 2286 2 1927 Ноябрь 2287 0
1927 Ноябрь 2288 1 1927 Ноябрь 2289 0
1927 Ноябрь 2290 1 1927 Ноябрь 2291 2
1927 Ноябрь 2292 2 1927 Ноябрь 2293 0
1927 Ноябрь 2294 0 1927 Декабрь 2296 0
1927 Декабрь 2297 3 1927 Декабрь 2299 1
1927 Декабрь 2300 1 1927 Декабрь 2301 0
1927 Декабрь 2302 0 1927 Декабрь 2303 1
1927 Декабрь 2306 0 1927 Декабрь 2311 1
1927 Декабрь 2312 1 1927 Декабрь 2314 1
1927 Декабрь 2315 3 Итого 267 230

Так, на 269 выпусков газеты в 1927 г. было 138 фотографий. Фотография

была в каждом втором номере.В среднем более 60 % номеров оставались без

фотографий. Но их общее количество по сравнению с 1926 годом возрослов два

раза (на 119 %).
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По сравнению с предыдущим периодом (1923 – 1926 гг.),уже можно

выявить ведущие темыфотографий. Этоиндустриализация, жизнь за рубежом,

соседство с Китаем, культурная жизнь страны и города.

Отдельно стоит отметить снимки индустриальных пейзажей страны.Это

популярное направление того времени, которое было призвано подчеркнуть

масштабность объектов, их современность и соответствие технологиям того

времени.На фотографии (Приложение Л) изображена плотина. Ракурс подобран

так, что передаётся масштабность этого сооружения, Подпись поясняет:

«Закончена бетонировка последнего прохода между бычками

Днепропетровской плотины». Чаще всего публиковались фотографии уже

законченных объектов, а вот недостроенные объекты могли и вовсе запретить

фотографировать. Снимки подобных объектов подвергались особой

тщательной цензуре.

Как уже указывалось выше, тема соседства с Китаем также занимала

особое место на страницах газеты. На фотографии (Приложение М)

изображены китайские дети за учебой. Подпись гласит: «Типы учеников-

китайчат». Фотография имеет непосредственное отношение к тексту. В нём

рассказывается о повседневности китайских школьников. Фотография кажется

не постановочной. Но заметно, что снимок был подвергнут фотомонтажу.

Фотографии, иллюстрирующие жизнь зарубежом, занимали не последнее

место в газете. На фотографии изображена группа людей, предположительно,

возле здания банка (Приложение Н).Подпись:«Финансовый крах в Германии.

Берлин». Комментарий внизу:«Вследствиефинансового краха германское

правительство было вынуждено 13 июля закрыть все банки и сберкассы,

приостановив выдачу вкладов и валюты». На снимке: вкладчики, прорывая

цель полицейских, штурмуют помещение Коммунального банка в Берлине.

Полиция охраняет банк». Подобные фотографии обычно носили негативный

характер и повествовали о происшествиях или сложной обстановке в других

странах. Снимок репортажного типа. Люди не сгруппированы, съёмка

производилась из-за спины, никто не смотрит в камеру.
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Также стали больше публиковать фотографии с различных мероприятий.

Например, фотографии, посвящённые международному юношескому

дню(ПриложениюП). Общий заголовок ко всем материалам «Международный

юношеский день в Благовещенске». Всего на странице представлено пять

фотографий, большинство из которых репортажного типа. Такие фотографии

иллюстрируют масштаб и массовость мероприятия.

Обращаясь к жанровому своеобразию фотографии, стоит отметить, что

жанровая палитра стала ярче, по сравнению с предыдущим выделенным

периодом (1923 – 1926 гг.).Помимо фотозаметок, появляются фоторепортажи.

Например, фоторепортаж (Приложение Р) Подпись: «Открытие

навигации в Благовещенске». Фотографии сгруппированы в коллаж.  Внизу

комментарий, позволяющий соотнести фотографии с конкретными событиями

и тем самым хронологически восстановить картину происходящего. «На

снимках: 1) К берегу подводят пристань.  2 и 4) первые пароходы у пристани. 3)

Гудок «Троцкого» перед отходом на пробу. 5) «Троцкий» отделился от причала.

6) Пионеры приветствуют уходящие в первое плавание суда. 7,8 и 9) Митинг

перед открытием навигации. Выступление т.т. Александрова (пред.

Амгоспараходства), Допок (секретарь Окружкома), Щеголева (райкомзавод).

10) команда п-х «Троцкий» после пробного плавания». Далее следует

текстовый материал, повествующий более развернуто о данном мероприятии.

Фоторепортаж за счет большого количества снимков достаточно

информативен. Подписи выполняют вспомогательную роль, а сам коллаж

выступает прилагаемым материалом к журналистскому тексту.

Рассмотрим пример фотозаметки (ПриложениеС). Подпись: «Китайский

квартал. Самая настоящая…аптека. Не как-нибудь!». Фотография призвана не

просто продемонстрировать здание, а указать на ветхое состояние китайских

аптек. А подпись передает ироническое отношение к изображаемому на

снимке. Фотография выступает как самостоятельный объект и никак не связана

с текстом на странице.
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Фотографии данного периода (1927 – 1933 гг.) имеют свои особенности.

Например, под фотографиями всё чаще встречаются подписи. Они носят

разъясняющий характер и достаточно информативны, по сравнению с

фотографиями 1923 – 1926 гг. А с 1928 годавстречаютсяподписи, которые

носят более эмоциональный характер, например, Приложение Т).Подпись: «А

здорово делают!» Комментарий внизу: «Вот это пирамида так пирамида! Не то,

что египетские. Лучше. Честное слово». Приложение У: «Эта Таня – не из

картины. Но во всяком случае – комсомолка». И др.

Ещё одной особенностью данного периода является публикация

проблемных фотографий – фотообвинений. Такие материалы были призваны

указать на недостатки. Обычно они имели достаточно яркие подписи.

Рассмотрим Приложение Ф.На фотографии изображены два дома и люди,

которые пытаются перебраться по маленькой дощечке через огромную лужу.

Подпись: ««Благоустройство» Благовещенска. Море воды и маленькая дощечка

для пешеходов». Непосредственно относящегося текста к данной публикации

или проблеме затопления нет.

На фото (Приложение Х) изображена неблагоустроенная улица и телега,

погрязшая в грязи. Подпись «Чудесный вид Александровска». Ниже следует

материал, посвящённый данной проблеме. В нем говорится о том, что эта

дорога ведёт на Александровский базар, который должен приносить

значительные денежные средства, но инстанции не заботятся об интересах

продавцов. Цитата:«Мощный базар должен давать крупные средства. Однако,

это не побудило ни горсвет, ни РИК хотя бы несколько позаботится, как об

интересах продавцов, так и об интересах покупателей, хлюпающих в грязи в

буквальном смысле, как свиньи».В последующие годы фотографии такого рода

фактически исчезли со страниц.

Стоит отметить ещё одну отличительную черту – упоминание автора

фотографии в тексте. Конечно, это не оформленнаяподпись автора, но

упоминаниеуже указывает на развитие некоторого представления об авторском

праве фотокорреспондента. Например, фотозарисовка(Приложение Ц) с
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подписью: «Наше бездорожье» и комментарий ниже: «Дороги в районе

Екатеринославского совхоза находятся в скверном состоянии. Снимок

фотокора, товарища Шуйского как раз иллюстрирует состояние дорог. На

снимке: трактор, провалившийся на мосту».

Таким образом, фотографии этого периода (1927 – 1933 гг.) получили

значительное развитие по сравнению с предыдущим периодом (1923 – 1926 гг.).

Палитра жанров стала шире. Подписи под фотографиями стали намного

информативнее. Появились материалы, которые обладали злободневностью и

раскрывали острые проблемы благоустройства.

2.4 Специфика фотографий 1934–1940 гг.

По сравнению с 1927 годом, фотографий в 1934 году стало в два раза

меньше. Но в дальнейшем ситуация меняется и фотографии появляются в

газете по нарастающей.В 1934 году была опубликована 71 фотография,а уже в

1940 году- больше 450 снимков, и все они появились на газетных полосах за

полгода.

Таблица 4– Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1934 Январь 1 1 1934 Январь 2 0
1934 Январь 3 0 1934 Январь 4 2
1934 Январь 5 0 1934 Январь 6 1
1934 Январь 7 0 1934 Январь 8 0
1934 Январь 9 1 1934 Январь 10 0
1934 Январь 11 1 1934 Январь 12 1
1934 Январь 13 1 1934 Январь 14 2
1934 Январь 15 0 1934 Январь 16 0
1934 Январь 17 0 1934 Январь 18 7
1934 Январь 20 0 1934 Январь 21 0
1934 Январь 22 1 1934 Январь 23 0
1934 Январь 24 1 1934 Февраль 26 0
1934 Февраль 27 2 1934 Февраль 32 1
1934 Февраль 33 1 1934 Февраль 34 0
1934 Февраль 35 0 1934 Февраль 36 0

Продолжение таблицы 4
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1934 Февраль 37 0 1934 Февраль 38 0
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1934 Февраль 39 0 1934 Февраль 40 0
1934 Февраль 41 0 1934 Февраль 42 0
1934 Февраль 43 0 1934 Февраль 44 2
1934 Февраль 47 1 1934 Февраль 48 1
1934 Март 50 0 1934 Март 51 0
1934 Март 52 0 1934 Март 53 0
1934 Март 54 0 1934 Март 55 0
1934 Март 56 0 1934 Март 57 0
1934 Март 58 4 1934 Март 59 0
1934 Март 60 0 1934 Март 61 1
1934 Март 62 1 1934 Март 63 0
1934 Март 64 0 1934 Март 65 0
1934 Март 66 0 1934 Март 67 0
1934 Март 68 0 1934 Март 69 0
1934 Март 70 0 1934 Март 71 2
1934 Март 72 1 1934 Март 73 0
1934 Март 74 0 1934 Апрель 75 0
1934 Апрель 75 0 1934 Апрель 77 0
1934 Апрель 78 0 1934 Апрель 79 0
1934 Апрель 78 0 1934 Апрель 80 0
1934 Апрель 81 0 1934 Апрель 82 0
1934 Апрель 83 0 1934 Апрель 84 1
1934 Апрель 86 0 1934 Апрель 87 0
1934 Апрель 88 0 1934 Апрель 90 0
1934 Апрель 91 0 1934 Апрель 92 0
1934 Май 100 0 1934 Май 101 0
1934 Май 102 0 1934 Май 103 0
1934 Май 104 0 1934 Май 105 0
1934 Май 106 0 1934 Май 107 1
1934 Май 108 0 1934 Май 109 0
1934 Май 110 0 1934 Май 111 0
1934 Май 112 0 1934 Май 113 0
1934 Май 114 0 1934 Май 115 0
1934 Май 116 0 1934 Май 118 0
1934 Май 119 0 1934 Май 120 0
1934 Май 121 0 1934 Май 122 0
1934 Июнь 124 0 1934 Июнь 125 1
1934 Июнь 126 0 1934 Июнь 127 0
1934 Июнь 128 0 1934 Июнь 129 0
1934 Июнь 130 0 1934 Июнь 131 0
1934 Июнь 132 0 1934 Июнь 133 0
1934 Июнь 134 0 1934 Июнь 135 0
1934 Июнь 136 0 1934 Июнь 137 0

Продолжение таблицы 4
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1934 Июнь 138 0 1934 Июнь 139 0
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1934 Июнь 140 0 1934 Июнь 141 0
1934 Июнь 152 0 1934 Июнь 143 0
1934 Июнь 144 0 1934 Июнь 145 0
1934 Июнь 146 0 1934 Июнь 147 0
1934 Июнь 148 0 1934 Июнь 149 0
1934 Июль 150 0 1934 Июль 151 0
1934 Июль 152 0 1934 Июль 153 0
1934 Июль 154 0 1934 Июль 155 0
1934 Июль 156 0 1934 Июль 157 1
1934 Июль 158 0 1934 Июль 159 0
1934 Июль 160 0 1934 Июль 161 0
1934 Июль 162 0 1934 Июль 163 0
1934 Июль 164 1 1934 Июль 165 0
1934 Июль 166 0 1934 Июль 167 0
1934 Июль 168 0 1934 Июль 169 0
1934 Июль 171 0 1934 Июль 172 0
1934 Июль 173 0 1934 Июль 174 0
1934 Август 175 1 1934 Август 176 0
1934 Август 177 0 1934 Август 178 0
1934 Август 179 0 1934 Август 181 1
1934 Август 182 0 1934 Август 183 0
1934 Август 184 0 1934 Август 185 0
1934 Август 186 0 1934 Август 187 0
1934 Август 188 0 1934 Август 189 0
1934 Август 190 3 1934 Август 192 0
1934 Август 193 0 1934 Август 194 0
1934 Август 195 0 1934 Август 196 0
1934 Август 197 0 1934 Август 198 0
1934 Август 199 0 1934 Сентябрь 201 0
1934 Сентябрь 202 1 1934 Сентябрь 203 0
1934 Сентябрь 204 0 1934 Сентябрь 205 1
1934 Сентябрь 206 0 1934 Сентябрь 207 0
1934 Сентябрь 208 0 1934 Сентябрь 209 0
1934 Сентябрь 210 0 1934 Сентябрь 211 0
1934 Сентябрь 212 0 1934 Сентябрь 213 0
1934 Сентябрь 215 0 1934 Сентябрь 216 0
1934 Сентябрь 217 0 1934 Сентябрь 218 0
1934 Сентябрь 219 0 1934 Сентябрь 221 0
1934 Сентябрь 222 0 1934 Сентябрь 226 0
1934 Октябрь 227 0 1934 Октябрь 228 0
1934 Октябрь 229 0 1934 Октябрь 230 0
1934 Октябрь 231 0 1934 Октябрь 232 0
1934 Октябрь 233 0 1934 Октябрь 234 0

Продолжение таблицы 4
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1934 Октябрь 235 0 1934 Октябрь 236 0
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1934 Октябрь 237 0 1934 Октябрь 238 0
1934 Октябрь 239 0 1934 Октябрь 240 0
1934 Октябрь 241 0 1934 Октябрь 242 0
1934 Октябрь 243 0 1934 Октябрь 244 0
1934 Октябрь 245 0 1934 Октябрь 246 0
1934 Октябрь 247 0 1934 Октябрь 248 0
1934 Октябрь 249 0 1934 Октябрь 250 0
1934 Октябрь 251 0 1934 Ноябрь 252 0
1934 Ноябрь 253 0 1934 Ноябрь 254 0
1934 Ноябрь 255 1 1934 Ноябрь 256 0
1934 Ноябрь 258 0 1934 Ноябрь 259 1
1934 Ноябрь 257 0 1934 Ноябрь 260 0
1934 Ноябрь 261 0 1934 Ноябрь 262 0
1934 Ноябрь 263 1 1934 Ноябрь 264 4
1934 Ноябрь 265 2 1934 Ноябрь 266 1
1934 Ноябрь 267 3 1934 Ноябрь 268 2
1934 Ноябрь 269 1 1934 Ноябрь 270 4
1934 Ноябрь 271 0 1934 Ноябрь 272 0
1934 Ноябрь 273 0 1934 Ноябрь 274 0
1934 Декабрь 276 0 1934 Декабрь 278 1
1934 Декабрь 279 0 1934 Декабрь 280 0
1934 Декабрь 281 0 1934 Декабрь 282 0
1934 Декабрь 283 0 1934 Декабрь 285 0
1934 Декабрь 286 0 1934 Декабрь 287 0
1934 Декабрь 288 0 1934 Декабрь 289 0
1934 Декабрь 290 0 1934 Декабрь 291 0
1934 Декабрь 292 0 1934 Декабрь 293 1
1934 Декабрь 294 0 1934 Декабрь 295 1
1934 Декабрь 296 0 1934 Декабрь 297 0
1934 Декабрь 298 0 1934 Декабрь 299 0
1934 Декабрь 300 0 Итого 269 71

В 1934 году более чем в 75 % выпусках не было фотографий. На 269

номеров приходилась 71 фотография. Это даже меньше, чем в первые годы

появления фотографии на страницах газеты.

По сравнению с 1934 годом, в 1940 году количество фотографий

увеличилось более чем в десять раз. Это свыше 160 % годового прироста в

течение шести лет.

Таблица 5– Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий
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1940 Январь 1 7 1940 Январь 2 1
1940 Январь 3 6 1940 Январь 5 0
1940 Январь 6 1 1940 Январь 7 3
1940 Январь 8 6 1940 Январь 9 9
1940 Январь 11 2 1940 Январь 12 1
1940 Январь 13 9 1940 Январь 14 6
1940 Январь 15 5 1940 Январь 16 2
1940 Январь 17 4 1940 Январь 18 0
1940 Январь 19 1 1940 Январь 20 5
1940 Январь 21 4 1940 Январь 22 5
1940 Январь 23 4 1940 Февраль 24 2
1940 Февраль 25 6 1940 Февраль 26 3
1940 Февраль 27 1 1940 Февраль 29 3
1940 Февраль 30 5 1940 Февраль 31 4
1940 Февраль 32 3 1940 Февраль 33 6
1940 Февраль 35 2 1940 Февраль 36 4
1940 Февраль 37 6 1940 Февраль 38 2
1940 Февраль 39 3 1940 Февраль 40 8
1940 Февраль 41 1 1940 Февраль 42 3
1940 Февраль 43 8 1940 Февраль 44 5
1940 Февраль 45 2 1940 Февраль 46 2
1940 Февраль 47 4 1940 Февраль 48 8
1940 Март 49 4 1940 Март 50 4
1940 Март 51 1 1940 Март 52 6
1940 Март 53 2 1940 Март 54 5
1940 Март 55 5 1940 Март 56 5
1940 Март 57 5 1940 Март 58 3
1940 Март 59 3 1940 Март 60 2
1940 Март 61 3 1940 Март 62 1
1940 Март 64 3 1940 Март 65 3
1940 Март 67 4 1940 Март 68 1
1940 Март 69 2 1940 Март 70 6
1940 Март 71 4 1940 Март 72 3
1940 Март 73 3 1940 Апрель 74 1
1940 Апрель 75 5 1940 Апрель 77 4
1940 Апрель 78 3 1940 Апрель 79 4
1940 Апрель 80 2 1940 Апрель 81 2
1940 Апрель 82 8 1940 Апрель 83 3
1940 Апрель 84 3 1940 Апрель 85 3
1940 Апрель 86 3 1940 Апрель 87 3
1940 Апрель 88 3 1940 Апрель 89 3
1940 Апрель 90 3 1940 Апрель 91 4

Продолжение таблицы 5
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1940 Апрель 92 4 1940 Апрель 93 4
1940 Апрель 94 3 1940 Апрель 95 3
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1940 Апрель 96 1 1940 Апрель 97 5
1940 Апрель 98 3 1940 Апрель 99 1
1940 Май 100 1 1940 Май 101 0
1940 Май 103 3 1940 Май 104 4
1940 Май 105 3 1940 Май 106 3
1940 Май 107 3 1940 Май 108 2
1940 Май 109 3 1940 Май 110 2
1940 Май 111 3 1940 Май 113 2
1940 Май 114 2 1940 Май 115 1
1940 Май 116 5 1940 Май 117 5
1940 Май 119 4 1940 Май 120 3
1940 Май 121 7 1940 Июнь 122 1
1940 Июнь 123 1 1940 Июнь 124 4
1940 Июнь 125 3 1940 Июнь 126 6
1940 Июнь 127 3 1940 Июнь 128 3
1940 Июнь 129 2 1940 Июнь 130 2
1940 Июнь 131 4 1940 Июнь 132 3
1940 Июнь 133 5 1940 Июнь 134 2
1940 Июнь 135 3 1940 Июнь 136 2
1940 Июнь 137 4 1940 Июнь 138 4
1940 Июнь 139 4 1940 Июнь 140 3
1940 Июнь 142 4 1940 Июнь 143 3
1940 Июнь 144 3 1940 Июнь 145 2
1940 Июнь 146 1 1940 Июнь 147 1
1940 Июнь 148 2 Итого 137 462

В 1940 году только за полгода было опубликовано 462 фотографии, то

есть всреднем - около 6 снимков на каждый номер. По сравнению с

предыдущими годами –это колоссальное количество.

Цензурный контроль за фотографиями, попадающими в СМИ,

усиливается.Фотоснимков становится значительно меньше, особенно

критическихфотопубликаций. Но после 1934 года количество фотографий

нарастает, и они приобретают ту определённую тематическую направленность,

которая оставалась почти неизменной вплоть до 1940-х годов

Все темы, которые освещались в предыдущих годах (1923 – 1933

гг),находят своё развитие и в 1934 – 1940 годах.

В 1934 году на страницах газеты встречается много изображений

Сталина, как фотографий, так и рисунков.
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Ведущей становится тема труда. Публикуются производственные

фотографии с заводов и предприятий, они иллюстрируют работу новых

устройств и механизмов, а также работу коллектива.Большее внимание

уделяется стахановскому движению и отличникам социалистических

соревнований, которые выполняли и перевыполняли нормы. Рассмотрим

пример (Приложение Ш). Под фотопортретом подпись:«Старейший

формовщик литейного цеха, завода «Металлист» тор. Гурли И.Ю. Стахановец,

регулярноперевыполняет норму от 150 – 250 проц. Взял на себя обязательство,

давать высокую производительность при высоком качестве».

На другой фотографии (Приложение Щ)изображён человек на

производстве. Подпись под фотографией гласит об исполнении долга, о

добровольном взятии на себя обязанностей по выполнению нормы: «Один из

лучших стахановцев Благовещенской электростанции Андрей Иванович

Уленцайобязался в честь чрезвычайного VIII съезда Советов работать лучше и

передать свой многолетний опят остальным рабочим своего цеха. На снимке:

тов. Уленцай включает ток в электрическую сеть». Фото П. Русанова. Как мы

видим, такие фотозаметки или фотопортреты персонализированы. Появляется

образ стахановца, человека труда.Такие фотографии занимают одно из

важнейших мест в газете «Амурская правда».

Так как партия взяла курс на расширение индустриальной мощи страны,

то стали чаще публиковаться фотографии технической оснащённости

предприятий и новых технологических сооружений. Так, например, активно

освещали строительство метро в Москве(ПриложениеЭ). На фото изображён

тоннель московского метро. Подпись сверху: «Сейчас по этому пути уже

движутся поезда метро». Комментарий внизу: «Закончена трасса участка метро.

По бокам висят электрические провода, рельсы уложены, путь

забалластирован».

Особое место занимают фотопубликации, посвящённые

сельскохозяйственной промышленности, которая особенно развита в

Приамурье.Рассмотрим пример (Приложение Ю).Подпись: «За сортировкой
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зерна в колхозе «Память Ленина» Свободненского района.» Другой пример,

(Приложение Я) Подпись: «Для сохранения свежести, сортовое зерно требует

внимательной и бережливой обработки. На снимке: перелопачивание сортового

семенного зерна колхозницами Лядетской А.С. и Хариной М.С. на солнечной

сушилке в колхозе «Новая жизнь», село Смирновка, Красноармейского района,

Хабаровской области.» ДВК, (Союзфото) Фото Е. Соколова.

Помимо этого, публиковали фотографии с различных предприятий

(Приложение А). «Бригада т. Егорова (артель «Амурский пищевик») за

изготовлением кондитерских изделий».

Другой снимок(Приложение В), иллюстрирующий работу селекционной

станции.Подпись под фото: «На снимке: лаборантки Амурской

государственной селекционной станции Н. Бобылёва и Ф. Саяпина за анализом

белкового азота в пшенице» (Фото Н. Ядрышникова). Фотография не связана с

текстовыми материалами, расположенными на газетной полосе, и выступает

как самостоятельный элемент.

Помимо аграрной, технологической, темы труда и зарубежных

отношений, не оставляли без внимания досуг, образование,культурную и

спортивную жизнь горожан.Эти темы сопровождали газету до конца 1945 года,

в большей или меньшей степени в зависимости от происходящих событий.

Обращаясь к жанровому своеобразию снимков с 1934 по 1940 год, стоит

отметить, что больше всего присутствует фотозаметка, реже фотозарисовка и

почти отсутствуют другие жанры.

Рассмотрим несколько примеров в жанре фотозаметки(ПриложениеС). На

фото изображен электровоз. Подпись: «Вывозка угля электровозом по

электрифицированнойжелезной дороге со штольни на эстакаду на Кивдинских

угольных копях, Буреинского района, Хабаровского края. Фото М.Соколова

(Край ТАСС)». Ракурс подобран так, чтобы показать мощь электровоза,

технологичность объекта. Подпись также делает акцент на технологичности

объекта. С журналистским текстом фотография не связана.
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Рассмотрим пример жанра фотозарисовки(Приложение D). На

фотографии изображены дети, ползущие вперёд.  Подпись: «СССР.В детском

саду. Ну-ка, ребятишки, кто первый доползёт к желаемым целям?» Фотография

выступает самостоятельным элементом и не имеет отношения к материалам,

расположенным на газетной полосе.

Фотографии в период с 1934 по 1940 гг. перестают быть просто иконами,

они начинают нести свой определённый скрытый подтекст. Если ранее

фотопортреты былинедостаточнонаполнены символами, то с 1934 по 1940 гг.

они всё чащестали иметьнасыщенную семиотическую природу.

Рассмотрим групповой портрет(Приложение E). На фотографии

изображены пятеро допризывников-комсомольцев. Взгляд устремлён вдаль, все

юноши улыбаются. Выражение лиц– это один из самых ярких семиотических

знаков. На портрете эмоции занимают главенствующее место. Можно выделить

отдельные символы, которые позволяют сделать вывод о том, что юноши-

комсомольцы. Это значки и галстуки. Также важным элементом является

надпись позади молодых людей: «Да здравствует 22-ая годовщина (не читаемо)

Красной А (не читаемо)»; несмотря на то, что некоторые слова не

прочитываются до конца, мы всё равно понимаем, что речь идёт о Красной

армии. Фотография подвергалась фотомонтажу, силуэты вырезались и частично

накладывались друг на друга так, что изображённые как-бы оказывались

плечом к плечу, что выражает дух коллективизма, готовность постоять друг за

друга.

В 1934 году ужесточается цензурный контроль за фотографиями.

Фотопубликаций становится значительно меньше. Печатают преимущественно

фотопортреты И. В. Сталина и других партийных деятелей. С 1935 года

количество публикуемых фотографий увеличивается. Уже в 1940 году прирост

фотографий составил 530 %. Основные темы: трудовые успехи,

технологическая оснащённость страны, сельскохозяйственная

промышленность, культурная, спортивная жизнь страны. Преимущественно
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журналисты работали в жанре фотозаметки. Стоит отметить, что с середины

1935 года появляются оформленные подписи авторов под фотографиями.

2.5 Специфика фотографий 1941–1945 гг.

В военное время газета начинает выходить нерегулярно и количество

фотографий сокращается. Это обусловлено тем, что большая часть сотрудников

газеты уходит на фронт, и её изданием занимается сокращённый штат. Тем не

менее, редакция по возможности продолжает выпускатьгазету. Также у ГУФа

(государственное управление фотографией) и других органов не было

возможности снабжать фотографиями все газеты страны, т.к. все силы и

средства были направленны на поддержку фронта.

Так как за 1941 год сохранилось меньшее количество номеров,нежели в

1942 году, то для лучшей репрезентативности была составлена таблица за 1942,

которая наглядно показывает уменьшение количества фотографий к 1943 году.

Если в январе 1942 года было опубликовано 34 фотографии, то в декабре

уже всего 18. В среднем на номер приходилосьпо 2снимка(Таблица 6). По

сравнению с 1940 годом, их количество снизилось в четыре раза.

Таблица 6– Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1942 Январь 1 9 1942 Январь 2 0
1942 Январь 3 0 1942 Январь 6 0
1942 Январь 7 0 1942 Январь 9 3
1942 Январь 10 0 1942 Январь 11 3
1942 Январь 12 0 1942 Январь 14 0
1942 Январь 15 3 1942 Январь 16 0
1942 Январь 18 0 1942 Январь 19 4
1942 Январь 20 3 1942 Январь 21 6
1942 Январь 23 0 1942 Январь 24 2
1942 Январь 26 1 1942 Февраль 31 7
1942 Февраль 32 0 1942 Февраль 33 7
1942 Февраль 34 0 1942 Февраль 35 5
1942 Февраль 36 0 1942 Февраль 37 8
1942 Февраль 38 1 1942 Февраль 39 7
1942 Февраль 40 0 1942 Февраль 43 6

Продолжение таблицы 6
Год Месяц № Кол-во Год Месяц № Кол-во
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издания издания издания фотографий издания издания издания фотографий

1942 Февраль 44 0 1942 Февраль 45 0
1942 Февраль 47 4 1942 Февраль 48 0
1942 Февраль 49 5 1942 Март 51 3
1942 Март 52 0 1942 Март 54 1
1942 Март 56 0 1942 Март 58 0
1942 Март 59 5 1942 Март 60 0
1942 Март 61 4 1942 Март 62 0
1942 Март 63 0 1942 Март 64 1
1942 Март 65 0 1942 Март 67 3
1942 Март 68 1 1942 Март 69 6
1942 Март 70 1 1942 Март 72 0
1942 Март 73 4 1942 Март 74 0
1942 Март 76 1 1942 Апрель 80 2
1942 Апрель 81 0 1942 Апрель 82 0
1942 Апрель 84 0 1942 Апрель 87 2
1942 Апрель 88 0 1942 Апрель 89 0
1942 Апрель 91 3 1942 Апрель 92 3
1942 Апрель 93 0 1942 Апрель 94 0
1942 Апрель 95 5 1942 Апрель 96 0
1942 Апрель 97 3 1942 Апрель 99 0
1942 Апрель 101 0 1942 Апрель 102 0
1942 Май 105 0 1942 Май 108 1
1942 Май 110 0 1942 Май 111 0
1942 Май 112 2 1942 Май 113 0
1942 Май 114 1 1942 Май 115 0
1942 Май 116 0 1942 Май 119 0
1942 Май 120 1 1942 Май 121 0
1942 Май 122 0 1942 Май 123 1
1942 Май 126 2 1942 Май 127 1
1942 Июнь 129 0 1942 Июнь 130 2
1942 Июнь 131 3 1942 Июнь 132 1
1942 Июнь 134 0 1942 Июнь 136 0
1942 Июнь 137 3 1942 Июнь 140 0
1942 Июнь 141 0 1942 Июнь 143 0
1942 Июнь 144 0 1942 Июнь 145 0
1942 Июнь 146 0 1942 Июнь 148 0
1942 Июнь 149 1 1942 Июнь 150 0
1942 Июнь 151 0 1942 Июнь 152 0
1942 Август 180 0 1942 Август 181 1
1942 Август 182 0 1942 Август 183 0
1942 Август 184 0 1942 Август 185 1
1942 Август 186 1 1942 Август 188 0
1942 Август 189 0 1942 Август 190 0
1942 Август 191 0 1942 Август 192 0

Продолжение таблицы 6
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Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1942 Август 193 0 1942 Август 194 0
1942 Август 195 0 1942 Август 197 0
1942 Август 196 0 1942 Август 198 0
1942 Август 199 0 1942 Август 200 0
1942 Август 201 1 1942 Август 202 1
1942 Август 203 1 1942 Август 205 1
1942 Сентябрь 209 0 1942 Сентябрь 210 0
1942 Сентябрь 211 2 1942 Сентябрь 212 1
1942 Сентябрь 213 2 1942 Сентябрь 214 2
1942 Сентябрь 215 3 1942 Сентябрь 216 1
1942 Сентябрь 217 0 1942 Сентябрь 218 2
1942 Сентябрь 219 1 1942 Сентябрь 220 0
1942 Сентябрь 221 1 1942 Сентябрь 222 2
1942 Сентябрь 223 1 1942 Сентябрь 224 0
1942 Сентябрь 225 2 1942 Сентябрь 226 0
1942 Сентябрь 227 2 1942 Октябрь 234 1
1942 Октябрь 235 4 1942 Октябрь 236 1
1942 Октябрь 237 0 1942 Октябрь 238 0
1942 Октябрь 239 0 1942 Октябрь 240 3
1942 Октябрь 241 0 1942 Октябрь 242 0
1942 Октябрь 243 1 1942 Октябрь 244 0
1942 Октябрь 245 1 1942 Октябрь 246 2
1942 Октябрь 247 4 1942 Октябрь 248 0
1942 Октябрь 249 0 1942 Октябрь 251 0
1942 Октябрь 253 2 1942 Октябрь 256 0
1942 Октябрь 257 1 1942 Октябрь 258 2
1942 Декабрь 282 1 1942 Декабрь 283 0
1942 Декабрь 284 0 1942 Декабрь 285 0
1942 Декабрь 286 0 1942 Декабрь 289 1
1942 Декабрь 290 2 1942 Декабрь 291 3
1942 Декабрь 292 2 1942 Декабрь 293 0
1942 Декабрь 296 1 1942 Декабрь 294 2
1942 Декабрь 295 1 1942 Декабрь 297 1
1942 Декабрь 300 2 1942 Декабрь 299 1
1942 Декабрь 302 1 1942 Декабрь 304 0
1942 Декабрь 306 0 1942 Декабрь 307 0

Итого 190 220

Самое малое количество фотографий (всего 9)опубликовано в газете

«Амурская правда» за 1943 год. В среднем, приходиласьлишь одна фотография

на 14 номеров газеты(Таблицу 7).
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Таблица 7– Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1943 Январь 10 0 1943 Январь 11 0
1943 Январь 12 0 1943 Январь 13 0
1943 Январь 14 0 1943 Январь 15 0
1943 Январь 16 0 1943 Январь 17 0
1943 Январь 18 0 1943 Январь 21 0
1943 Январь 22 0 1943 Январь 23 0
1943 Январь 24 0 1943 Январь 25 0
1943 Февраль 33 0 1943 Февраль 36 0
1943 Февраль 37 0 1943 Февраль 40 0
1943 Февраль 41 0 1943 Февраль 42 0
1943 Февраль 43 1 1943 Февраль 44 1
1943 Февраль 45 0 1943 Февраль 46 0
1943 Февраль 47 0 1943 Февраль 48 0
1943 Февраль 49 0 1943 Март 50 0
1943 Март 51 0 1943 Март 52 0
1943 Март 53 0 1943 Март 54 0
1943 Март 55 0 1943 Март 56 0
1943 Март 57 0 1943 Март 58 0
1943 Март 59 0 1943 Март 60 0
1943 Март 61 0 1943 Март 62 0
1943 Март 63 0 1943 Март 64 0
1943 Март 65 0 1943 Март 66 0
1943 Март 67 0 1943 Март 68 0
1943 Март 69 1 1943 Март 70 0
1943 Март 71 0 1943 Апрель 73 0
1943 Апрель 74 0 1943 Апрель 75 0
1943 Апрель 76 0 1943 Апрель 77 0
1943 Апрель 78 0 1943 Апрель 79 0
1943 Апрель 80 0 1943 Апрель 81 0
1943 Апрель 82 0 1943 Апрель 83 0
1943 Апрель 84 0 1943 Апрель 86 0
1943 Апрель 87 0 1943 Апрель 88 0
1943 Апрель 89 0 1943 Апрель 90 1
1943 Апрель 91 0 1943 Май 92 0
1943 Май 94 0 1943 Май 96 0
1943 Май 97 0 1943 Май 98 0
1943 Май 99 0 1943 Май 100 0
1943 Май 101 0 1943 Май 102 0
1943 Май 102 0 1943 Май 104 0
1943 Май 105 0 1943 Май 106 0
1943 Май 107 0 1943 Май 108 0
1943 Май 109 0 1943 Май 110 0
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Продолжение таблицы 7
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1943 Май 111 0 1943 Май 112 0
1943 Май 113 0 1943 Июнь 114 0
1943 Июнь 115 0 1943 Июнь 116 0
1943 Июнь 117 0 1943 Июнь 120 0
1943 Июнь 121 0 1943 Июнь 122 0
1943 Июнь 123 0 1943 Июнь 124 0
1943 Июнь 125 0 1943 Июнь 126 0
1943 Июнь 127 0 1943 Июнь 128 0
1943 Июнь 129 0 1943 Июнь 130 0
1943 Июнь 131 0 1943 Июнь 132 0
1943 Июнь 133 0 1943 Июнь 134 0
1943 Июнь 135 0 1943 Июль 136 0
1943 Июль 137 0 1943 Июль 138 0
1943 Июль 139 0 1943 Июль 140 0
1943 Июль 141 0 1943 Июль 142 0
1943 Июль 143 0 1943 Июль 144 0
1943 Июль 145 0 1943 Июль 146 0
1943 Июль 147 0 1943 Июль 148 0
1943 Июль 149 0 1943 Июль 150 0
1943 Июль 151 0 1943 Июль 152 0
1943 Июль 153 0 1943 Июль 154 0
1943 Июль 155 0 1943 Июль 156 0
1943 Июль 157 0 1943 Август 158 0
1943 Август 159 0 1943 Август 161 0
1943 Август 162 0 1943 Август 163 0
1943 Август 164 0 1943 Август 165 0
1943 Август 166 0 1943 Август 167 0
1943 Август 168 0 1943 Август 169 0
1943 Август 170 0 1943 Август 171 0
1943 Август 172 0 1943 Август 173 1
1943 Август 174 0 1943 Август 175 0
1943 Август 176 0 1943 Август 177 1
1943 Август 178 0 1943 Август 179 0
1943 Сентябрь 181 0 1943 Сентябрь 182 0
1943 Сентябрь 183 0 1943 Сентябрь 184 0
1943 Сентябрь 185 0 1943 Сентябрь 186 0
1943 Сентябрь 187 0 1943 Сентябрь 188 0
1943 Сентябрь 189 0 1943 Сентябрь 190 0
1943 Сентябрь 191 0 1943 Сентябрь 192 0
1943 Сентябрь 193 0 1943 Сентябрь 194 0
1943 Сентябрь 195 0 1943 Сентябрь 196 0
1943 Сентябрь 197 0 1943 Сентябрь 198 0
1943 Сентябрь 199 0 1943 Сентябрь 200 0
1943 Октябрь 201 0 1943 Октябрь 203 0
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Продолжение таблицы 7
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1943 Октябрь 204 0 1943 Октябрь 206 0
1943 Октябрь 207 0 1943 Октябрь 208 0
1943 Октябрь 209 0 1943 Октябрь 223 0
1943 Октябрь 210 0 1943 Октябрь 211 0
1943 Октябрь 212 0 1943 Октябрь 213 0
1943 Октябрь 214 0 1943 Октябрь 215 0
1943 Октябрь 216 0 1943 Октябрь 217 0
1943 Октябрь 218 0 1943 Октябрь 219 0
1943 Октябрь 220 0 1943 Октябрь 221 0
1943 Октябрь 222 0 1943 Ноябрь 224 0
1943 Ноябрь 225 0 1943 Ноябрь 226 0
1943 Ноябрь 227 0 1943 Ноябрь 228 1
1943 Ноябрь 229 0 1943 Ноябрь 230 0
1943 Ноябрь 231 0 1943 Ноябрь 232 0
1943 Ноябрь 233 0 1943 Ноябрь 234 0
1943 Ноябрь 235 0 1943 Ноябрь 236 0
1943 Ноябрь 237 0 1943 Ноябрь 238 0
1943 Ноябрь 239 0 1943 Ноябрь 240 0
1943 Ноябрь 241 0 1943 Ноябрь 242 0
1943 Декабрь 243 1 1943 Декабрь 244 0
1943 Декабрь 245 0 1943 Декабрь 246 1
1943 Декабрь 248 0 1943 Декабрь 249 0
1943 Декабрь 250 0 1943 Декабрь 252 0
1943 Декабрь 253 0 1943 Декабрь 254 0
1943 Декабрь 260 0 1943 Декабрь 261 0
1943 Декабрь 262 0 1943 Декабрь 263 0
1943 Декабрь 264 0 Итого 225 9

В 1943 году количество фотографий резко уменьшается, как и номеров

газет.  Журналистских материалов, будь то текст или фотография, очень мало.В

основном публикуются доклады власти и указы различных партийных органов,

а к ним прилагаются портреты Сталина. До сентября 1944 года, такая ситуация

сохраняется.

С сентября 1944 года фотографии начинаютпоявляться почти в каждом

номере(Таблицу8).
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Таблица 8 – Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1944 Январь 1 0 1944 Январь 3 0
1944 Январь 4 0 1944 Январь 5 0
1944 Январь 6 0 1944 Январь 7 0
1944 Январь 8 0 1944 Январь 12 0
1944 Январь 14 0 1944 Январь 15 0
1944 Январь 16 0 1944 Январь 17 0
1944 Январь 18 0 1944 Январь 19 0
1944 Январь 20 0 1944 Январь 21 0
1944 Февраль 22 0 1944 Февраль 23 0
1944 Февраль 24 1 1944 Февраль 25 0
1944 Февраль 26 0 1944 Февраль 27 0
1944 Февраль 28 0 1944 Февраль 29 0
1944 Февраль 30 0 1944 Февраль 31 0
1944 Февраль 32 0 1944 Февраль 33 0
1944 Февраль 34 0 1944 Февраль 35 0
1944 Февраль 36 0 1944 Февраль 37 2
1944 Февраль 38 1 1944 Февраль 39 0
1944 Февраль 40 0 1944 Февраль 41 1
1944 Февраль 42 0 1944 Март 43 0
1944 Март 44 0 1944 Март 45 0
1944 Март 46 0 1944 Март 48 0
1944 Март 49 0 1944 Март 50 0
1944 Март 51 0 1944 Март 53 0
1944 Март 54 0 1944 Март 55 0
1944 Март 56 0 1944 Март 57 0
1944 Март 58 0 1944 Март 59 0
1944 Март 60 0 1944 Март 61 0
1944 Март 62 0 1944 Март 63 0
1944 Март 64 0 1944 Апрель 65 0
1944 Апрель 67 0 1944 Апрель 68 0
1944 Апрель 69 0 1944 Апрель 70 0
1944 Апрель 71 0 1944 Апрель 72 0
1944 Апрель 73 0 1944 Апрель 74 0
1944 Апрель 75 0 1944 Апрель 76 0
1944 Апрель 77 0 1944 Апрель 78 0
1944 Апрель 79 0 1944 Апрель 80 0
1944 Апрель 81 0 1944 Апрель 82 0
1944 Апрель 83 0 1944 Апрель 84 0
1944 Апрель 85 0 1944 Апрель 86 0
1944 Май 87 1 1944 Май 88 0
1944 Май 89 0 1944 Май 90 0
1944 Май 91 0 1944 Май 92 0
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Продолжение таблицы 8
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1944 Май 93 0 1944 Май 94 0
1944 Май 95 0 1944 Май 96 0
1944 Май 97 0 1944 Май 98 0
1944 Май 99 0 1944 Май 100 0
1944 Май 101 0 1944 Май 102 0
1944 Май 103 0 1944 Май 104 0
1944 Май 105 0 1944 Май 106 0
1944 Май 107 0 1944 Июнь 108 0
1944 Июнь 109 0 1944 Июнь 110 0
1944 Июнь 111 0 1944 Июнь 112 0
1944 Июнь 113 0 1944 Июнь 114 0
1944 Июнь 115 0 1944 Июнь 116 0
1944 Июнь 117 0 1944 Июнь 118 0
1944 Июнь 119 0 1944 Июнь 120 0
1944 Июнь 121 0 1944 Июнь 122 0
1944 Июнь 123 0 1944 Июнь 124 0
1944 Июнь 125 0 1944 Июнь 126 0
1944 Июнь 127 0 1944 Июнь 128 0
1944 Июль 129 0 1944 Июль 130 0
1944 Июль 131 0 1944 Июль 132 0
1944 Июль 133 0 1944 Июль 134 0
1944 Июль 135 0 1944 Июль 136 0
1944 Июль 137 0 1944 Июль 138 0
1944 Июль 139 0 1944 Июль 140 0
1944 Июль 149 0 1944 Август 150 1
1944 Август 151 0 1944 Август 152 0
1944 Август 153 0 1944 Август 154 0
1944 Август 155 0 1944 Август 156 0
1944 Август 157 0 1944 Август 158 0
1944 Август 159 0 1944 Август 160 0
1944 Август 161 0 1944 Август 162 0
1944 Август 163 0 1944 Август 164 1
1944 Август 165 0 1944 Август 166 1
1944 Август 168 2 1944 Август 169 1
1944 Август 170 1 1944 Август 171 0
1944 Сентябрь 172 1 1944 Сентябрь 173 2
1944 Сентябрь 175 2 1944 Сентябрь 176 0
1944 Сентябрь 177 1 1944 Сентябрь 178 3
1944 Сентябрь 179 2 1944 Сентябрь 180 1
1944 Сентябрь 181 3 1944 Сентябрь 182 1
1944 Сентябрь 183 1 1944 Сентябрь 184 1
1944 Сентябрь 185 4 1944 Сентябрь 186 1
1944 Сентябрь 187 0 1944 Сентябрь 188 2
1944 Сентябрь 189 3 1944 Сентябрь 190 3
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Продолжение таблицы 8
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1944 Сентябрь 191 2 1944 Сентябрь 192 2
1944 Сентябрь 193 1 1944 Сентябрь 194 2
1944 Сентябрь 195 1 1944 Сентябрь 196 3
1944 Сентябрь 197 2 1944 Сентябрь 198 2
1944 Сентябрь 200 1 1944 Сентябрь 201 1
1944 Сентябрь 203 1 1944 Сентябрь 204 1
1944 Сентябрь 206 3 1944 Сентябрь 207 2
1944 Сентябрь 208 2 1944 Сентябрь 209 2
1944 Сентябрь 210 1 1944 Сентябрь 211 0
1944 Сентябрь 212 1 1944 Сентябрь 213 1
1944 Сентябрь 214 2 1944 Сентябрь 215 2
1944 Ноябрь 216 1 1944 Ноябрь 217 4
1944 Ноябрь 218 3 1944 Ноябрь 219 2
1944 Ноябрь 220 4 1944 Ноябрь 221 2
1944 Ноябрь 222 2 1944 Ноябрь 223 4
1944 Ноябрь 224 2 1944 Ноябрь 225 2
1944 Ноябрь 226 2 1944 Ноябрь 227 1
1944 Ноябрь 228 2 1944 Ноябрь 229 2
1944 Ноябрь 230 2 1944 Ноябрь 231 2
1944 Ноябрь 232 2 1944 Ноябрь 233 3
1944 Ноябрь 234 4 1944 Декабрь 235 1
1944 Декабрь 236 3 1944 Декабрь 237 5
1944 Декабрь 238 1 1944 Декабрь 239 2
1944 Декабрь 240 1 1944 Декабрь 241 2
1944 Декабрь 242 0 1944 Декабрь 243 3
1944 Декабрь 244 2 1944 Декабрь 245 2
1944 Декабрь 246 3 1944 Декабрь 247 3
1944 Декабрь 248 1 1944 Декабрь 249 3
1944 Декабрь 250 2 1944 Декабрь 251 1
1944 Декабрь 252 4 1944 Декабрь 253 3
1944 Декабрь 254 1 1944 Декабрь 255 2
1944 Декабрь 256 1 Итого 235 171

Всего за год была опубликована 171 фотография в 235 номерах.На73 %

номеров приходится в среднем одна фотография на номер, а в оставшихся27 %-

фотографий нет вовсе.По сравнению с 1943 годом количествоснимков

возрослопочти в 20 раз.

Количество фотографий в газете «Амурская правда» за1945 больше, чем

за предыдущие военныегоды (Таблица 9).
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Таблица 9– Количество фотографий на страницах газеты «Амурская

правда»
Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1945 Январь 10 1 1945 Январь 11 3
1945 Январь 12 4 1945 Январь 13 1
1945 Январь 14 2 1945 Январь 15 1
1945 Январь 16 0 1945 Январь 17 0
1945 Январь 18 0 1945 Январь 19 1
1945 Февраль 30 2 1945 Февраль 33 2
1945 Февраль 34 3 1945 Февраль 35 1
1945 Февраль 36 2 1945 Февраль 37 1
1945 Февраль 38 1 1945 Февраль 39 0
1945 Февраль 40 3 1945 Февраль 41 1
1945 Март 42 2 1945 Март 44 2
1945 Март 46 1 1945 Март 47 2
1945 Март 48 1 1945 Март 49 1
1945 Март 50 2 1945 Март 51 2
1945 Март 52 0 1945 Март 53 4
1945 Март 54 3 1945 Март 55 0
1945 Март 56 2 1945 Март 57 4
1945 Март 58 3 1945 Март 59 2
1945 Март 60 1 1945 Март 61 1
1945 Март 62 1 1945 Март 63 2
1945 Апрель 64 0 1945 Апрель 65 1
1945 Апрель 66 2 1945 Апрель 67 3
1945 Апрель 68 3 1945 Апрель 69 0
1945 Апрель 70 0 1945 Апрель 71 3
1945 Апрель 72 3 1945 Апрель 73 0
1945 Апрель 74 2 1945 Апрель 75 3
1945 Апрель 76 2 1945 Апрель 77 1
1945 Апрель 79 0 1945 Апрель 80 1
1945 Апрель 81 0 1945 Апрель 82 0
1945 Апрель 83 1 1945 Апрель 84 0
1945 Апрель 85 1 1945 Май 86 3
1945 Май 87 0 1945 Май 88 0
1945 Май 89 0 1945 Май 90 0
1945 Май 91 1 1945 Май 92 4
1945 Май 94 0 1945 Май 95 1
1945 Май 96 0 1945 Май 97 0
1945 Май 98 1 1945 Май 99 1
1945 Май 100 1 1945 Май 101 2
1945 Май 102 4 1945 Май 103 1
1945 Май 104 5 1945 Май 105 2
1945 Май 106 2 1945 Май 107 3
1945 Июнь 108 2 1945 Июнь 109 5
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Продолжение таблицы 9
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1945 Июнь 110 3 1945 Июнь 111 4
1945 Июнь 112 2 1945 Июнь 114 0
1945 Июнь 115 2 1945 Июнь 116 4
1945 Июнь 117 2 1945 Июнь 118 3
1945 Июнь 119 1 1945 Июнь 120 4
1945 Июнь 121 0 1945 Июнь 122 0
1945 Июнь 123 1 1945 Июнь 124 0
1945 Июнь 125 0 1945 Июнь 126 2
1945 Июнь 127 1 1945 Июнь 128 1
1945 Июнь 129 2 1945 Июль 130 2
1945 Июль 131 1 1945 Июль 132 2
1945 Июль 133 2 1945 Июль 134 3
1945 Июль 135 1 1945 Июль 136 3
1945 Июль 137 2 1945 Июль 138 1
1945 Июль 139 3 1945 Июль 140 0
1945 Июль 141 1 1945 Июль 142 4
1945 Июль 143 2 1945 Июль 144 1
1945 Июль 145 0 1945 Июль 146 3
1945 Июль 147 4 1945 Июль 148 2
1945 Июль 149 1 1945 Июль 150 2
1945 Июль 151 1 1945 Август 152 1
1945 Август 153 3 1945 Август 154 0
1945 Август 155 3 1945 Август 156 1
1945 Август 157 1 1945 Август 158 2
1945 Август 159 3 1945 Август 160 2
1945 Август 161 1 1945 Август 162 1
1945 Август 163 1 1945 Август 164 3
1945 Август 165 2 1945 Август 166 3
1945 Август 167 1 1945 Август 168 3
1945 Август 169 0 1945 Август 170 1
1945 Август 171 2 1945 Август 172 0
1945 Август 173 2 1945 Сентябрь 174 2
1945 Сентябрь 175 2 1945 Сентябрь 176 2
1945 Сентябрь 177 1 1945 Сентябрь 178 1
1945 Сентябрь 179 2 1945 Сентябрь 180 3
1945 Сентябрь 181 2 1945 Сентябрь 182 0
1945 Сентябрь 183 1 1945 Сентябрь 184 0
1945 Сентябрь 185 0 1945 Сентябрь 186 3
1945 Сентябрь 187 1 1945 Сентябрь 188 1
1945 Сентябрь 189 4 1945 Сентябрь 190 3
1945 Сентябрь 191 2 1945 Сентябрь 192 3
1945 Сентябрь 193 3 1945 Сентябрь 194 2
1945 Сентябрь 195 2 1945 Октябрь 196 1
1945 Октябрь 197 2 1945 Октябрь 198 1
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Продолжение таблицы 9
Год

издания
Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

Год
издания

Месяц
издания

№
издания

Кол-во
фотографий

1945 Октябрь 199 1 1945 Октябрь 200 0
1945 Октябрь 201 0 1945 Октябрь 202 0
1945 Октябрь 203 1 1945 Октябрь 204 3
1945 Октябрь 205 2 1945 Октябрь 207 2
1945 Октябрь 208 0 1945 Октябрь 209 3
1945 Октябрь 210 3 1945 Октябрь 211 3
1945 Октябрь 212 4 1945 Октябрь 213 3
1945 Октябрь 214 3 1945 Октябрь 216 1
1945 Октябрь 217 3 1945 Октябрь 218 2
1945 Ноябрь 219 9 1945 Ноябрь 220 4
1945 Ноябрь 221 2 1945 Ноябрь 222 3
1945 Ноябрь 223 1 1945 Ноябрь 224 1
1945 Ноябрь 225 2 1945 Ноябрь 227 2
1945 Ноябрь 228 0 1945 Ноябрь 229 2
1945 Ноябрь 230 2 1945 Ноябрь 231 0
1945 Ноябрь 232 1 1945 Ноябрь 233 0
1945 Ноябрь 234 3 1945 Ноябрь 235 2
1945 Ноябрь 236 3 1945 Ноябрь 237 0
1945 Ноябрь 238 0 1945 Ноябрь 239 2
1945 Декабрь 240 2 1945 Декабрь 241 1
1945 Декабрь 242 1 1945 Декабрь 243 0
1945 Декабрь 244 0 1945 Декабрь 245 3
1945 Декабрь 246 2 1945 Декабрь 247 3
1945 Декабрь 248 0 1945 Декабрь 249 1
1945 Декабрь 251 3 1945 Декабрь 252 1
1945 Декабрь 253 0 1945 Декабрь 254 0
1945 Декабрь 255 3 1945 Декабрь 256 1
1945 Декабрь 257 2 1945 Декабрь 258 0
1945 Декабрь 259 1 1945 Декабрь 300 0

Итого 230 379

Всего было опубликовано 379 фотографий за год. Это в среднем 1-2

фотографии на номер.По сравнению с 1944 годом, количество снимков

увеличилось более чем в два раза.

Уже в первых номерах можно проследить доминирующую тему войны.

Публиковали фотографии сражений и быта солдат. Появлялись

снимки,иллюстрирующие боевую подготовку и технику, их не так много и

зачастую технику видно не очень хорошо. Это можно объяснить жёсткими

цензурными ограничениями, которые применялись к публикуемым
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фотографиям. Были опасения, что эти фотоматериалы могут попасть к

противнику, которые могли помочь ему в определении стратегической роли

данного оружия или отразить техническую оснащённости советских войск.32 В

газете появляются рубрики и разделы, посвящённые военной жизни фронта и

тыла, например, «Горячий привет фронту», где публикуются письма от семей

солдат, зачастую иллюстрируемые портретными фотографиями членов семьи.

Позже количество фотографий вновь увеличивается на страницах газеты.

Конечно, основной упор был сделан на военную тематику.Изготовление

боеприпасов, фронтовая жизнь,герои Советского Союза, фотографии

вооружённых сил союзников СССР и др. Появились новые рубрики: «Записки

фронтовика» или «Письмо матери». Обычно здесь публиковались материалы,

рассказывающие о том, как проходит фронтовая жизнь, как семьи ждут своих

солдат домой и верят в победу, такие снимки обычно сопровождались

фотографиями солдат и их семей.Но,кромеэтого, освещались и другие моменты

жизни страны.

Население Амурской области активно агитируют снабжать фронт всем

необходимым. Обычно такие призывные фотопубликации дополнялись

подобными подписями: «Хлеб нужен фронту, стране, как и оружие.»,

«Обеспечим фронт и страну зерном!». В то же время, для того чтобы снизить

волнения общества и переключить их на более важные проблемы, пишут и

публикуют фотоматериалы, сообщающие о том, что люди не голодают, что они

обеспечены всем возможным, и у всех есть работа, на которой они

перевыполняют нормы. Высокие урожаи, жизнь совхозов, подготовка к зиме –

этоосновные фотопубликации из этой тематики.

Также уделяли внимание спортивной и культурной жизни страны.

Освещали деятельность парторганизаций и муниципальных учреждений.

10 мая 1945 года«Амурская правда» публикует акт о безоговорочной

капитуляции германских вооружённых сил и указ Президиума Верховного

32Бакулин О.А.  Фотография как инструмент советской визуальной пропаганды в годы Великой Отечественной
войны // Медиаальманах. 2014. № 6 С.31.
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Совета СССР «Об объявлении 9 мая Праздником Победы». Стоит отметить, что

эти публикации сопровождаются фотографиейИ.В. Сталина, одетого в военную

форму, с устремлённым вдаль сосредоточенным взглядом. До конца года в

газете активно освещаются темы восстановления страны, героизма.

Публикуются фотопортреты солдат, отдавших жизнь за советский народ.

Изображаются освобождённые советские граждане. Газета продолжает

публиковать фотографии ведения боёв на улицах Берлина. Это было сделано,

чтобы укрепить в сознании людей представление, что русский солдат до

последнего защищал свою землю.Много фотопубликаций сопровождается

подписями: «Во имя нашей победы», «Во имя победы над врагом», «За

получение высокого урожая–урожая победы». Уже после 9 мая встречаются

следующие подписи под фотографиями: «Слава героической Красной

Армии».Как мы отмечали выше, военные действия для Дальнего Востока

закончились только в сентябре 1945 года, поэтому со Дня победы на страницах

газеты всё ещё появляются сообщения о военных действиях, публикуют

фотографии пленных японских солдат и офицеров, китайских граждан на

улицах городов Китая в период Японской оккупации и русских солдат.

После войны начинает развиваться новая тема – восстановление

разрушенной страны. Публикуют фотографии отремонтированных домов и

рабочих бригад. Важно было показать, что восстановление идёт и вскоре страна

вернётся к привычному укладу жизни. Это позволяло настроить людей на веру

в лучшее будущее и поддержать их трудовой дух.

Как уже указывалось в данной работе, в военные годы формировался

образы «своих» и «чужих», русского бравого солдата и фашиста. Рассмотрим

фотоизображениекраснофлотца-коммуниста, сделанное в 1945 году

(Приложение F). Такие фотографии можно встретить в большом количестве на

страницах любых советских газет.Довольно частым приёмом было

использование перспективы, которая позволяла гиперболизировать объекты.

Здесь мы можем видеть, что акцент делается не только на человеке, но и на

оружии. Человек занимает 50% снимка, тогда как оружие, на фоне которого он
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снят, все 100% фотографии.Оружие возвышается, доминирует. Эта

гиперболизация позволяет подчеркнуть его размер. Сообщение, которое может

прочесть читатель, заключается в том, что он находится под защитой: и оружия,

и человека.Мужчина имеетрасполагающую внешность и показан в роли

грозного защитника, а не агрессора.Читатель также может идентифицировать

отдельные знаки, например, звезда на фуражке у краснофлотца, которая

является символом Красной армии, помимо этого читатель может сделать

вывод, что человек на фотографии является армейцем, а его форма морская.

Фотография сделана с нижнего ракурса,чтобы показать все величие, рост и

силу, помимо этого взгляд молодого человека устремлён вдаль, он как будто

смотрит в лучшее будущее.

Следующая фотопубликация сделана в колхозе «Амурский партизан»

Серышевского района (ПриложениеG). На снимках мы видим, как протекает

работа сельхозартели, люди запечатлены в движении и действии. На обеих

фотография изображены мешки с зерном. Эта фотография сделана как

подтверждение того, что люди не голодают, а также отражает объемы

продовольствия, поставляемые государству. Снимок предваряет обращение ко

всем работникам аграрной промышленности: «Закончить обмолот хлеба к 5

октября» или «Завершить ремонт и оборудование помещений для зимовки

скота к 5 октября». Они носят призывной, лозунговый характер. Цель этой

фотопубликации– настроить других аграрных работников на плодотворную и

организованную работу.

На другой фотографии (Приложение Н) изображены мужчины рядом с

большим количеством овощей. Подпись «Бригадир-овощевод Кивдинского

совхоза К.П. Вовк (слева) и агроном совхоза П.В.Силин. На полях совхоза в

этом году выращен высокий урожай овощей». Интересно, что автор

фотографии делает акцент на количестве овощей, которые он отображает на

первом плане. Фотокорреспондент мог бы сделать фотографию, на которой

были просто изображены овощи, но он дополняет фотографию людьми. Это

обусловлено тем, что человек в то время был основой всего, поэтому в газете на



67

большинстве фотографий изображены люди. Они представляют собой пример

того, что другие тоже могут выращивать столько же, сколько и эти работники

сельскохозяйственной промышленности. Рассмотрим ещё одну фотографию

1945 года (Приложение J), иллюстрирующую успехи на производстве. С одной

стороны, это типичная фотозаметка, демонстрирующая стахановские

достижения, но с другой стороны – это проблемные портреты, которые

абсолютно не характерны для того времени. При первом ознакомлении мы

можем сделать вывод о том, что это юные стахановцы. Здесь самым важным

элементом являются эмоции героев портрета. Глаза смотрят вниз, они почти

закрыты, уголки губ тоже опущены. Создаётся впечатление, что герои

фотографии испытывают угнетённость, подавленность, изнеможённость и

усталость. На правой фотографии выделяется своим размером рука подростка –

кажется, что это руки давно работающего взрослого человека. Такие

фотографии не часто можно встретить на страницах тех лет, потому как они не

являются частью формирования позитивного образа страны, а, наоборот,

говорят о тяжёлых условиях труда.

Также публиковали фотографии убитых русских людей и снимки разрушенных

селений. Как писалось ранее, такие фото печатали очень дозированно, дабы не

деморализовать население, но нам всё равно удалось найти их в подшивке

«Амурской правды». На снимке (ПриложениеK) изображён повешенный

человек. Справа на фотографии изображена женщина с вещами и горящее

поселение позади неё. Подпись сверху: «Ничего не забудем, за всё отомстим!».

В нижней же подписи говорится о том, что немецкие бандиты расстреливают и

вешают невинных людей, а также разрушают русские города и сёла. Подробнее

рассмотрим другую фотографию. На снимке изображены повешенные люди

(Продолжение приложения K). Подпись: «ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ И

КОЛХОЗНИЦЫ! Вот что несут советским людям гитлеровские банды! Вы

видите на этом снимке, найденном у убитого гитлеровца, трупы замученных

советских граждан. Вы видите вдали у дома группу фашистских палачей,
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любующихся делом своих кровавых рук. Кровь замученных наших братьев

зовёт к мести! Отдадим же все силы, чтобы помочь Красной Армии уничтожить

фашистских извергов! Смерть немецким оккупантам». Вышеприведённая

подпись очень хорошо описывает происходящее, дополняя его. Здесь

одновременно прослеживается и скорбь об убитых, и ненависть к фашистам, и

призыв всеми силами помочь своей армии. Тем самым нивелируется страх и

поддерживается чувство единства -важнейшие положения, поддерживаемые

системой советской пропаганды.

Жанровая система фотожурналистики получает значительное развитие в

военные годы. Именно тогда фоторепортёры активно использовали жанр

фотозарисовки и фоторепортажа. Неизменным остаётся большое количество

фотозаметок.

В фоторепортаже«На фронтах отечественной войны»

(ПриложениеL)соотносятся снимки одного и того же времени, но сделанные в

разных местах. На левой фотографии солдаты изображены в действии, они

движутся к линии фронта, что мы узнаем из подписи к снимку. На второй

фотографии изображены солдаты на пушке и тоже в движении. Основной

акцент сделан на то, что война идет, Красная армия не сдается и продолжается

бой.

Другой репортаж «Советские войска на улицах Берлина»

(ПриложениеM).Репортаж иллюстрирует уже прошедшие события: на фото

отражается армия в движении по улицам Берлина. Эта фотография

опубликована уже после объявления Дня Победы и выполняет функцию

закрепления. Люди должны были запомнить эти важные для страны дни.

Рассмотримпейзажную фотографию (ПриложениеN),выполненную в

жанре фотозаметки. Она играет роль иллюстрации для текстовой заметки,

расположенной ниже на полосе. Читатель мало что может вынести из данного

фотоснимка. Сама фотопубликация просто иллюстрирует вид неопределённого

города. Не прочитав подпись, место определить нельзя. Подпись гласит: «Так

называемая Ходра была частью «старого» Ташкента, с узкими закоулками,
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приземистыми неуютными домами. Теперь весь Ташкент стал новым городом с

широкими улицами, с большими современными домами». Фотография сразу

приобретает смысл, а главное – человек может сделать определённые выводы,

что сейчас, при советской власти, город выглядит хорошо.

Фотографияподтверждает, что Ташкент действительно стал новым

современным городом. В классификации Ворона Н.И., применяемой нами, не

выделяется чётко жанрпейзажа, но автор упоминает о нем в своей

работе.33Конечно, пейзаж больше присущ художественной фотографии, нежели

журналистской. Но важно отметь, что фотографии городского пейзажа

встречается на страницах газеты достаточно часто.

На фотозарисовке (Приложение P) справа изображён улыбающийся

мужчина, который держит свой улов. Слева размещена фотография с

пейзажами Северного Сахалина. К снимкам идёт подпись, в которой

рассказывается о том, что произошло положительного за 20 лет со дня

установления советской власти на Северном Сахалине. Фотографии какбы

описываютприродные богатства края. Снова изображение довольного и

улыбающегося человека, которое не заставляет читателя задумываться о чем-то

негативном, а наоборот, убедиться в том, что в той местности очень хорошо

живется.

Таким образом, в силу тяжёлого положения страны фотографии на

страницах «Амурской правды» публикуются значительно реже. Самое малое

количество фотографий было опубликовано в 1943 году (9 фотографий). А

самое большое (379 снимков) в 1945 году.

Ведущей темой становится война, но также внимание уделяется

общественной и культурной жизни города, аграрному и промышленному

развитию. В 1945 году появляется новая тема – восстановление страны.

Что же касается жанрового своеобразия, то на первое место выходит

фоторепортаж. Для создания эмоциональных фотографий, фоторепортёры

33 Ворон Н. И. Жанры фотожурналистики. «Журналистика». М., МГУ им.Ломонсова. Факультет журналистики.
2012. С.4.
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пользуются жанром фотозарисовки. И, конечно, неизменным остаётся

использование жанра фотозаметки – как одного из ведущих информационных

жанров того времени.

Большое количество подписей и комментариев носят лозунговый и

призывной характер. Со временем, подписи под фотографиями становятся

более развёрнутыми и информативными. Фотографии чаще выступают

самостоятельными элементами на газетной полосе, нежели прилагаемым

материалом к журналистскому тексту.

В отличие от ранее проанализированных материалов, материалы 1940-х

гг. почти под всеми фотографиями имеют подписи. Например, под

клишированными фотографиями стояли подписи: Фотохроника ТАСС,

КрайТАССи другие. Можно предположить, что фотографии, возле которых не

было таких примечаний, были сделаны амурскими фоторепортёрами. Вот

имена некоторых из них: П.И Мирошниченко, П. Фудрык, Ф. Ром, В. Лукин, А.

Иевлев, А. Вонасур, П. Русанов, П. Ядрышников, Б. Васильев, Б. Байдалов. И.

Дятлов, К. Фарафонов, В. Лупейко, и др. К сожалению, никакой информации,

кроме их фамилий и инициалов, найти об этих фотокорреспондентах не

удалось.

Большинство фотографий для того времени имеют достойное качество,

единицы фотографийнепросматриваемы. Монтаж, как метод работы с

фотографиями, уже активно используется в то время. Фотокорреспонденты и

ретушёры применяют различные способы оформления фотографий, такие как

коллажирование, изменение формы изображения, наложение одних частей

фотографии на другие и прочие приёмы. При первом знакомстве с

фотопубликациями кажется, что это нарисованные изображения, т.к. на многих

фотографиях приходилось специально обводить контуры лица, одежды и всех

линий, позволявших подчеркнуть формы и детали. Это можно проследить по

многим снимкам в газете «Амурская правда».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С появлением фотографии на страницах СМИ советская власть

приобретает новую возможность трансляции своей идеологии. Активная

популяризация фотодела началась в 20-х годах 20-го века. Создавались

различные кружки и объединения фоторепортеров, выпускались

специализированные издания по фотоделу. Для того, чтобы контролировать

визуальную информацию, попадавшую в СМИ, создавались специальные

органы, которые занимались управлением процессов, связанных с

фотографией. Была создана сложная и многоступенчатая система цензуры,

позволявшая корректировать, контролировать и отсеивать определённые

снимки, не советующие пропагандистским установкам.

В первой части бакалаврской работыбыла рассмотрена история становления

фотографии в советских СМИ. Выявлены и раскрыты основные цели и задачи,

предъявляемые к фотопубликациям в Советское время. Рассмотрена система

цензурных органов. Представленажанровая классификацияфотографий, а также

особенности взаимодействия фотоснимков с текстом. Уделено внимание

становлению профессии фотокорреспондента.

Вовторой части бакалаврской работы проанализированаистория газеты

«Амурская правда» в 1918 – 1945 годах. Основное внимание уделяется

специфике фотографий на страницах газеты в указанный период.

Исследуемый промежуток времени, а именно с 1923 по 1945 годы (до 1923

года фотографии на страницах газеты отсутствовали), был разделен на

временные отрезки: 1923– 1926, 1927– 1933, 1934– 1940 и 1941–

1945.Разделение производилось с учетом изменения тенденций в

использовании фотографий в газете «Амурская правда».Для анализа был

собран статистический материл в виде таблиц, демонстрирующихколичество

фотографийна страницах газеты «Амурская правда» по годам.

В ходе работы были сделаны следующие выводы:
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Фотография появилась в газете «Амурская правда» в 1923 году. Это

связанно с популяризацией фотодела и использованием фотографии в качестве

инструмента пропаганды. Создаются объединения фоторепортеров и

развивается специализированная литература по фотоделу.

В 1923– 1926 годахфотографии на страницах газеты встречаются

достаточно редко. В среднем одна фотография на три номера. Они отличаются

бедностью семиотической природой и отсутствием тематического

разнообразия. Преимущественно публиковали фотографии первых лиц

государства.Большее число фотографий являлись клише, распространяемыми

Союзфото. Фотографии носят постановочный характер. Основным

используемым жанром была фотозаметка. Фамилий фотокорреспондентов под

фотографиями нет. Новая форма подачи информации в виде фотографий

вызывала трудности у журналистов, поэтому журналистский текст мало

коррелировал с фотографией, а подписи и комментарии почти отсутствовали.

Фотокорреспонденты не могли в полной мере раскрыть её возможности.Всё это

связано с тем, что газета только начала использовать фотографию в качестве

иллюстративного материала.

Фотографии 1927 – 1933 годов получили качественное развитие по

сравнению с предыдущим периодом (1923 – 1926 гг.). Можно выделить

ведущие темы фотографий: индустриализация, культурная жизнь, события за

рубежом. Появились материалы, которые обладали злободневностью и

раскрывали острые проблемы (фотообвинения). Основным используемым

жанром была фотозаметка.В целом, палитра жанров стала шире. Подписи под

фотографиями стали намного информативнее и эмоциональнее. Фамилии

фотокорреспондентов, по-прежнему, отсутствовали.

С 1934 по 1940 гг. расширилисьтематические рамки. Писали о

стахановском движении, работе различных организаций, стройках века,

аграрных успехах (это тема особенно актуальна для Амурской области, т.к.

именно здесь активно развивалась аграрная отрасль). Критические

фотоматериалы публиковались всё реже, на их место пришли материалы
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агитирующие. Больше стали обращаться к жанру фотозарисовки, но

фотозаметкаоставалась ведущим жанром.С 1935 года под фотографиями стали

появляться оформленные подписи авторов.

С 1941 по 1945 годы ведущей темой фотопубликаций стала Великая

Отечественная война. Публиковались фотографии военных действий, портреты

военных и тружеников тыла, бытовые моменты жизни солдат. Реже

публиковали фотографии, иллюстрирующие вооружение советской армии

(ввиду серьёзной цензурных ограничений). Помимо этого,в данное время

формировался образ врага и образ советского солдата. Все фотографии имели

агитационные подписи, способствующие мобилизации населения страны. В

1945 году появились публикации на тему восстановления страны. Что же

касается жанрового своеобразия, то на первое место вышел жанр

фоторепортажа. Получил развитие жанр фотозарисовки. И, конечно,

публиковали большое количество фотозаметок. В отличие от ранее

проанализированных материалов, рядом с фотографиями 1940-х указаны

фамилии фотожурналистов.

В первой половине ВОВ (1941– 1943) происходил количественный спад

фотографий. Причиной послужило тяжёлое положение страны и

переориентация производства и материального распределения на военные

отрасли. В 1944 – 1945 годах в виду улучшения ситуации на фронте,

фотографии возвращаются на страницы газеты, сохраняя и преумножая

предыдущие качественные улучшения.

Таким образом, в соответствии с рисунком 1, фотография на страницах

газеты «Амурская правда» в 1923 по 1945 гг. развивалась, преимущественно, по

нарастающей в количественном и качественном отношении.
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Рисунок 1 – Количество номеров газеты и фотографий на номер по годам.

В газете «Амурская правда» использовались фотоматериалы

информационной группы жанров (фотозаметка, фотозарисовка и

фоторепортаж), за исключением жанра фотосерии. Этот жанр получает своё

развитие только в 90-х годах 20 века.Фотозаметка выступает доминирующим

жанром, в котором работали фотожурналисты. Публицистические жанры, за

исключением фотопортрета, отсутствовали.

Имена некоторых амурских фотожурналистов, работавших в газете с 1923

по 1945 гг.: П.И Мирошниченко, П. Фудрык, Ф. Ром, В. Лукин, А. Иевлев, А.

Вонасур, П. Русанов, П. Ядрышников, Б. Васильев, Б. Байдалов. И. Дятлов, К.

Фарафонов, В. Лупейко, и др. К сожалению, никакой информации, кроме их

фамилий и инициалов, найти об этих фотокорреспондентах не удалось.

Фотографии чаще выступали самостоятельными единицами на страницах

газеты. Первые годы снимки плохо коррелировали с текстом и имели

неинформативные и краткие подписи.  В дальнейшем самостоятельность

фотографий на газетной полосе сохраняется. Но под фото появляются

развёрнутые и информативные подписи, которые раскрывают смысл

фотографии и делают её более понятной для читателя газеты.
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