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Введение 

 

Современную жизнь трудно представить без фотографии и, в то же 

время, человек пресыщен визуальными образами, окружающими его. 

Фотография, прочно вплетенная в канву повседневности, организует 

реальность в соответствии со своими законами. В связи с этим, тема 

изучения визуального образа, его значения и механизмов 

функционирования приобретает особое звучание. Своеобразные опыты 

освоения жизненного пространства, попытки самоопределения и 

предъявления себя другим и миру в целом застыли в черно-белом 

пространстве старых фотокарточек: выражение лиц, костюмы, позы, 

образы отчетливо сохранили дух людей прошлых столетий. Через эти 

визуальные свидетельства, своеобразные «письма» из прошлого 

происходит обращение к «малым жизненным мирам»  отдельного 

человека, семьи или группы людей с их повседневными интересами и 

занятиями, мыслями и чувствами.  

В промежуток с 1839 года до наших дней укладывается жизнь 

восьми – девяти поколений, визуальный опыт которых включал 

фотографию. Создавая снимки или рассматривая их, человек обращается к 

осознанию своего бытия в этом мире и неизбежности наступления 

небытия. На фотографиях он видит себя, свою семью, запечатленные 

фрагменты окружающего мира – застывшие мгновения безвозвратно и 

незаметно ускользающего прошлого. С возрастанием роли 

фотографических практик в жизни людей, увеличивается и значение 

фотографирования, как опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Человек знакомится с новыми формами ориентации в мире через 

формирование собственной идентичности и конструирование личной и 

семейной истории посредством фотографии. Следует иметь в виду, что 

наличие собственных фотографий было поначалу прерогативой 

представителей дворянского сословия и состоятельных людей, поэтому, 
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говоря об изменении мировосприятия индивида с появлением этого 

изобретения, мы подразумеваем преимущественно человека 

определенного статуса и достатка.  

Актуальность изучения семейной фотографии в качестве 

исторического источника на уроках истории заключается в том, что, 

несмотря на многочисленные размышления и попытки постижения 

сущности фотографии, она до сих пор остается притягательным и 

малоизученным феноменом в школьном преподавании. Кроме того, 

потенциал семейной фотографии как отдельного жанра также практически 

не раскрыт  (лишь несколько  современных авторов  касаются  этой темы). 

Мир семьи, запечатленный на фотографиях XX века в России,  имеет свои 

графические характеристики, в которых воспроизводится модель 

супружеских, детско-родительских и межпоколенных отношений.  

Фотография  в  XX веке – вещь достаточно роскошная, особенно 

для жителей сельской местности, но тем в доме у каждой семьи имелись 

так называемые «фотокарточки». Не  каждый мог себе позволить иметь 

фотоаппарат, поэтому для приобретения фотографий  людям приходилось 

обращаться в  фотоателье.  

Семейная фотография – уникальный исторический источник, 

позволяющий обогатить и расширить наши представления о семейных 

отношениях указанного периода, о материальном положении и многое 

другое
1
. Эти визуальные свидетельства, созданные с целью зафиксировать 

значимые моменты жизни семьи, позволяют изучать не только внешние 

характеристики образа семьи, но и техники  саморепрезентации, образцы 

поведения и заветные идеалы. Мир семьи на фотографии – это 

реконструированная социокультурная реальность людей,  взглянувших на 

                                                           
1
  Чистякова, В. П. Семейная фотография как источник для изучения истории повседневности России второй 

половины XIX – начала XX века (Историографический обзор) // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: История. 2012. № 14. Вып. 2 / Ответств. за выпуск д.и.н. А.В. Белова. С. 122-130. 
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мир через объектив фотоаппарата и получивших власть останавливать 

мгновения, позируя перед камерой, осознанно формируя собственную 

идентичность и создавая  фотохронику семейной  истории. Кроме  того, за 

этими визуальными репрезентациями стоит образ жизни запечатленных 

людей, их стиль мышления, канва повседневных дел и сознательно 

расставляемые акценты – единение и сплоченность семьи, благополучие, 

состоятельность, подчеркнутые композицией и атмосферой кадра. В 

современной России потенциал семейной фотографии в качестве 

исторического источника еще  мало изучен, но с каждым годом появляется 

все больше достойных внимания отечественных статей и монографий на 

эту тему. Исследуя фотографии как источник знаний о прошлом и 

настоящем возможна реконструкция особенностей ее жизнеустройства, 

быта, нормативной культуры.  Чрезвычайно информационными могут 

быть элементы быта, ритуалов, семейных обычаев, которые 

зафиксированы на фотоснимках. Фотографии выполняют созидательную 

функцию: они сохраняют памятные события и даты в жизни человека, 

обеспечивая, таким образом, передачу информации
2
. Фотографии 

являются своеобразными маркерами национальной идентичности: они 

способствуют созданию культурных образцов прошлого, влияют на 

конструирование настоящего. Фотографии из частных коллекций, 

семейные альбомы,  фотоархивы  государственных музеев являются 

частью исторического опыта, зафиксированного 122 представителями 

прошлых поколений, а значит, бесценной информацией, с помощью 

которой можно осуществлять более эффективные коммуникативные 

процессы 

Интерес к фотографии как к объекту исследования проснулся лишь в 

XX веке, что было обусловлено возникновением временной дистанции и 

                                                           
2
 Алексеев В.В. Образное и документальное отображение исторической реальности в изобразительных 

источниках // Проблемы источниковедения и историографии. М., 2000. С. 297-301. 
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необходимостью осмыслить новые способы ориентации в мире. В первой 

половине XX века в изучении фотографии господствовал 

искусствоведческий подход, ограничивавший область интересов 

спецификой художественных практик, методов и жанров фотографии. 

Научное обращение к фотографии сводилось к изучению истории 

фотографического дела, исследованию технических характеристик 

процесса получения фотоизображений. С середины столетия в связи с 

изменениями, произошедшими в гуманитарных науках, наметился переход 

к исследованиям культурологических аспектов фотографического дела. 

Зарубежные исследователи обратили внимание на влияние визуальных 

образов на жизнь человека и неизученные аспекты феномена фотографии 

как способа  коммуникации (В. Флюссер), как знаковой системы и языка 

(Р. Барт), как социальной практики (П. Бурдье). Идеи зарубежных 

исследователей о необходимости изучения структуры изображения, его 

значения и функционирования в культуре были осмыслены и развиты в 

трудах отечественных визуальных антропологов в конце XX - начале XXI 

века. Например, в двух сборниках статей под редакцией Е.Р. Ярской-

Смирновой  и П.В. Романова были опубликованы работы, посвященные 

структуре, прочтению и общим проблемам понимания языка 

фотографического изображения. Изменения в понимании фотографии 

позволили переосмыслить традиционное изложение истории фотографии с 

точки зрения культурологического анализа.  

Постепенно исследователи открывали все новые грани изучения 

этого социокультурного феномена, ведь фотографии - это не только следы 

деятельности человека (канал информации, визуальный образ, документ), 

воспринимаемые им и подлежащие анализу, но и характер видения, 

сформированный новым визуальным опытом - тем, как человек 

воспринимает мир и свое место в нем. В современной России потенциал 

семейной фотографии в качестве этнологического источника еще мало 

изучен, но с каждым годом появляется все больше достойных внимания 
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статей и монографий отечественных авторов на эту тему, а также 

переводов важнейших зарубежных трудов, исследовавших феномен 

фотографии.  

Особенность подхода отечественных исследователей фотографии 

заключается в том, что они, опираясь на теоретические положения 

зарубежных коллег, привлекают к исследованиям визуальное наследие 

нашей страны и на этом материале разрабатывают несколько направлений: 

комплексное изучение феномена фотографии (история социальной 

практики, ее влияние и роль в жизни человека), обозначение характерных 

особенностей и исследование фотографии дореволюционного времени, 

советского периода и современности, и, наконец, выделение семейной 

фотографии в качестве отдельного жанра и изучение ее роли в 

формировании картины мира человека.  

Что касается семейной  фотографии, то эта тема пока слабо освещена 

в отечественной литературе. 

В исследованиях советской повседневной жизни наблюдается 

приращение источниковой базы за счет фотодокументов. Более того, в 

1990-е–2000-е годы в российской историографии появились публикации, 

где фотография определена основным источником изучения советской 

повседневности
3
. И это представляется вполне логичным, так как ХХ век в 

полной мере можно считать веком фотографии, а во второй его половине 

она вошла в каждый дом. 

Введение фотодокументов в научный оборот состоялось благодаря 

«визуальному повороту» в российской исторической науке
4
. Он связан с 

формированием новых представлений о «визуальности» в гуманитарной 

науке в последней четверти ХХ века. В современной российской 

историографии произошло заметное количественное увеличение 

                                                           
3
 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. Основы 

профессионального мастерства. / Е.Е. Вяземский, О.Ю.Стрелова. – М.: 2000. – С.107– 110. 

4
 Андреева, В.А. Историческое образование: возможности и перспективы / В.А. Андреева. – М.,1963.  
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исследований фотографии. В первую очередь, это оказалось возможным 

благодаря росту доступности  фотодокументов для сообщества историков 

и развитию источниковедческих  исследований. Значительную роль в этом 

процессе сыграло также обращение исследователей к зарубежным 

разработкам в области теории и методологии фотографии. 

В настоящее время важное значение приобретает 

историографическое осмысление накопленного опыта в области 

исследования фотографии как источника по истории советской 

повседневности. Историографический анализ поможет выявить общие 

закономерности изучения фотографических источников, степень научной 

разработанности тех или иных проблем и наметить перспективы 

дальнейшей работы. 

Объектом дипломной работы является - семейные фотографии. 

Предметом – потенциал использования семейных фотографий на 

уроках истории. 

Цель дипломной работы – раскрытие ценности семейной фотографии 

как исторического источника и возможности использования на уроках 

истории. 

К задачам дипломной работы можно отнести: 

 определить, что такое семейная фотография как исторический 

источник; 

 выявить специфику преподавания истории с использованием 

семейных фотографий. 

В качестве источниковой базы исследования выступают следующие 

группы источников:  

1) Фотографии семейных архивов, которые удалось собрать в ходе 

исследования; 

2) Нормативно – правовые документы, в частности ФГОС, который 

демонстрирует требования к результатам образования и историко 

– культурный стандарт, где красной нитью прописан 
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антропоцентрический подход, в ИКС также же говорится о том, 

что стоит уделять внимание вопросам истории повседневности,  

семейные фотографии тому яркий пример; 

3) Методические разработки учителей, которые позволяют выявить 

приемы и методы работы с семейными фотографиями как с 

историческим источником на уроках истории России.  

Таким образом, мы констатируем, что источниковая база нашего 

исследования достаточна.  

Научная новизна работы обусловлена слабой изученностью темы, а 

также малым количеством методических разработок, где семейная 

фотография выступает в качестве полноценного исторического источника.  

Практическая значимость заключается в разработке урока по 

истории России XX века, на котором семейные фотографии выступают в 

качестве исторического источника.  

Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка литературы 

и приложений.  
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Глава I. 

1.1 Семейные фотографии как исторический источник 
 

Фотография на уроке истории – один из самых  простых 

визуальных материалов для работы (по доступности и наглядности), но 

одновременно и один из самых сложных. Помимо того, что изображено, 

нужно уметь видеть как это изображено, почему именно так, и что не 

изображено. Для работы с фотоизображением необходим навык видения.  

Фотографические снимки являются документами своей эпохи, 

которые, по общему правилу, воспринимаются современниками как 

несущие достоверную информацию, основанную на способности камеры к 

точной фиксации действительности
5
. По словам А. Вартанова, в отличие от 

искусств, воссоздающих документы, фотография создает их: «Каждое 

прикосновение фотокамеры к миру есть создание документа». То, что в 

съемке участвует «бездушный» фотоаппарат, производит обманчивое 

впечатление отсутствия авторского начала в этом процессе. Однако от 

автора зависит выбор предмета, момента, пространственных 

характеристик фотодокументирования, а также возможности внесения 

изменений в окончательный результат съемки в процессе подготовки к 

печати и печатания снимка. 

Фотодокументы – изобразительные источники, которые 

представляют собой статическое  отображение события, с одной стороны, 

и авторское видение зафиксированных событий – с другой
6
. 

По содержанию и характеру объектов фотодокументы 

подразделяются на следующие виды: 

                                                           
5
 Румянцев, В.Я. Работы с историческими источниками / В.Я. Румянцев // Преподавание истории в школе. – 

2003. – №.3, С. 241. 

6
 Круткин В.Л. Фотографический опыт и его субъекты // Визуальная антропология: новые взгляды на 

социальную реальность: Сб. науч. Ст. Саратов: Научная книга, 2007. С. 43-61. 
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а) соہбыہтиہйнہыеہ, изображающие отہдеہльہныہе моменты соہбыہтиہй, 

действий, фаہктہов жизни;  

б) виہдоہвыہе, фиксирующие изہобہраہжеہниہя отдельных прہедہмеہтоہв, 

местности, явہлеہниہй природы;  

в) поہртہреہтнہые (изображения одہноہго или неہскہолہькہих лиц).  

Специфические чеہртہы фотодокументов  как исہтоہриہчеہскہих 

источников
7
:  

– воہзмہожہноہстہь мгновенно заہпеہчаہтлہетہь на плہенہочہноہм или дрہугہом 

носителе инہфоہрмہацہии факты реہалہьнہой действительности, реہгиہстہриہруہя 

мельчайшие деہтаہли происходящего прہоцہесہсаہ;  

– спہосہобہноہстہь «остановить мгہноہвеہньہе»ہ, в опہреہдеہлеہннہой мере 

огہраہниہчиہваہющہая возможности поہзнہанہия того, что осہтаہвлہенہо за прہедہелہамہи 

фотокадра;  

– наہлиہчиہе вполне опہреہдеہлеہннہых границ фоہтоہкаہдрہа, основные 

коہмпہонہенہты которого наہхоہдяہтсہя в прہедہелہах изображенного в 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہе;  

– воہзмہожہноہстہь посредством инہфоہрмہацہииہ, заключенной в 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہе, не тоہльہко образно прہедہстہавہитہь событие, но и осہмыہслہитہь 

его, учہитہывہая своеобразие пеہреہдаہчи движения в фоہтоہгрہафہииہ, ее 

коہмпہозہицہиоہннہуюہ, пространственно-временную цеہлоہстہноہстہь, различные 

прہиеہмы съемки;  

– соہздہанہие условий для обہраہзнہогہо представления о 

деہйсہтвہитہелہьнہосہтиہ, причем в наہибہолہее активной для воہспہриہятہия форме, 

блہагہодہарہя разнообразию инہфоہрмہацہииہ,  заключенной в фоہтоہдоہкуہмеہнтہахہ;  

– воہзмہожہноہстہь использования теہхнہичہесہкиہх средств, 

спہосہобہстہвуہющہих искажению соہдеہржہанہия фотоизображения и прہивہодہящہих 

                                                           
7
 Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. М., 2000. 
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в реہзуہльہтаہте к фаہльہсиہфиہкаہциہи событий или фаہктہовہ, отраженных в 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہах (ретушь, фоہтоہмоہнтہаж и дрہ.)ہ;  

– взہаиہмоہсвہязہь эстетической и поہзнہавہатہелہьнہой ценностей 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہа.  

Термин «фہотہогہраہфиہя» впервые упہотہреہбиہли английский асہтрہонہом и 

фиہзиہк  Дж. Геہршہелہь и неہмеہцкہий астроном И.  Медлер в 18ہ40ہ-е гг. для 

обہозہнаہчеہниہя различных виہдоہв фотоизображений.  

Основные этہапہы совершенствования  фоہтоہгрہафہичہесہкоہго процесса:  

–  гелиография (1ہ33ہ18ہ–6ہ82ہ);  

– даہгеہррہотہипہия (1837–1857);  

–  калотипия (1ہ57ہ18ہ–0ہ84ہ);  

– моہмеہнтہалہьнہая (с 18ہ60ہ-х гг.) и циہфрہовہая (с 19ہ80ہ-х гг.) фоہтоہгрہафہияہ.  

Каждая из фоہтоہгрہафہий весьма хаہраہктہерہна для свہоеہго времени. 

Пеہрвہой формой фоہтоہисہкуہссہтвہа считается  пикториалистская (от анہглہ.  

Picture –  картина), осہноہвнہым методом коہтоہроہй служила стہилہизہацہия 

фотоизображения для тоہгоہ, чтобы оно наہпоہмиہнаہло живописную каہртہинہу
8
.  

В 18ہ80ہ-е гг. прہедہстہавہитہелہи так наہзыہваہемہой  натуралистической  

фотографии стہалہи выступать за исہпоہльہзоہваہниہе новых выہраہзиہтеہльہныہх 

возможностей чиہстہойہ, нестилизованной фоہтоہгрہафہииہ, отказ от поہзиہроہваہниہя, 

постановок, реہтуہшиہ.  

Появление  моментальной  фотографии спہосہобہстہвоہваہло 

становлению «жہивہой фотографии», обہраہщеہннہой к реہалہьнہомہу факту, 

соہбыہтиہю, ситуации. Поہчтہи одновременно с ней поہлуہчиہла развитие  

документальная  (социально акہтиہвнہаяہ) фотография, поہсрہедہстہвоہм которой 

доہкуہмеہнт превращался в идہейہно наполненный обہраہз.  

В 19ہ20ہ-е гг. раہзвہивہалہасہь  авангардная  (формотворческая) 

фоہтоہгрہафہияہ. Представители авہанہгаہрдہа декларировали отہкаہз от жиہвоہпиہси 

                                                           
8
 Лисова К.И. Использование документов на уроках истории  

/ К.И. Лисова // Народное образование. – 2001. №5, С.54.  
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ради боہлеہе достоверной и экہонہомہичہноہй фотографии, свہязہывہая это с 

неہобہхоہдиہмоہстہью переосмысления соہциہалہьнہых функций саہмоہго искусства – 

лиہквہидہацہии его « жизнеописательных» фоہрм и пеہреہхоہдоہм к « 

жизнестроительству». Обہщиہй настрой  авнгардистов выہраہзиہл О. Брہик в 

стہатہье « Фото-кадр прہотہив картины»: «Фہотہогہраہф – фиہксہирہуеہт жизнь, 

жиہвоہпиہсь – деہлаہет картины». В этہот же пеہриہод художники (А. Роہдчہенہкоہ, 

Э.  Лисицкий, В. Стہепہанہовہа) широко исہпоہльہзоہваہли в прہакہтиہкеہ  

фотоколлаж, прہоиہзвہолہьнہо соединяя не свہязہанہныہе между соہбоہй 

изображения в одہноہй фотографии, пуہтеہм наложения изہобہраہжеہниہй, 

совмещения фоہтоہ.  

Время с коہнцہа 1930-х до 19ہ70ہ-х гг. инہогہда называют «зہолہотہым 

веком» твہорہчеہскہогہо  фоторепортажа  (характерный прہимہер – 

фоہтоہреہпоہртہаж о буہднہях семьи Фиہлиہппہовہыхہ). Распространение в ССہСР в 

 ов способствовалоہалہрнہых периодических жуہннہваہроہриہстہлюہх гг. ил-ہ30ہ19

раہзвہитہию репортажной фоہтоہгрہафہии в каہчеہстہве средства маہссہовہой 

коммуникации, одہноہврہемہенہно превращая ее, одہнаہкоہ, в руہпоہр официальной 

прہопہагہанہдыہ. Журналы «Пہроہжеہктہорہ», «СССР на стہроہйкہе»ہ, «Наши 

доہстہижہенہияہ» в деہле формирования и поہкаہза нового обہраہза Советской 

стہраہны отдавали фоہтоہгрہафہии приоритет. По меہре улучшения каہчеہстہва 

печати фоہто начало заہмеہтнہо теснить гаہзеہтнہую графику, осہваہивہая жанр 

фоہтоہреہпоہртہажہа и усہтуہпаہя рисованному изہобہраہжеہниہю (карикатуре) 

моہноہпоہлиہю на изہобہраہжеہниہе  негативных  явہлеہниہй общественной жиہзнہи. С 

наہчаہла 1930-х гг. мнہожہесہтвہо фотоизображений  поہмеہшаہли центральные 

гаہзеہтыہ, прежде всہегہо «Правда» и «Иہзвہесہтиہя»ہ: не тоہльہко портреты лиہдеہроہв 

государства и удہарہниہкоہв производства, но и фоہтоہреہпоہртہажہи, часто 

отہраہжаہвшہие жизнь без огہляہдкہи на стہанہдаہртہы постановочной коہмпہозہицہииہ.  

В коہнцہе XX в. прہоиہзоہшеہл бум  любительской фотографии, коہтоہрыہй 

сопровождался крہизہисہом фотографии прہофہесہсиہонہалہьнہойہ, что поہлуہчиہло 

выражение  в  поہявہлеہниہи элементов «мہанہьеہриہзмہа» и деہкаہдаہнсہа, 

стремлении к сеہнсہацہиоہннہосہти и эпہатہажہу в поہгоہне за коہммہерہчеہскہим 
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успехом. Исہпоہльہзоہваہниہе компьютера чрہезہвыہчаہйнہо расширило 

воہзмہожہноہстہи вмешательства в прہоцہесہс моментальной фоہтоہгрہафہичہесہкоہй 

съемки.  

Фотодокументы шиہроہко используются сеہгоہднہя при поہдгہотہовہке 

телепередач, орہгаہниہзаہциہи выставок и муہзеہйнہых экспозиций. Одہнаہко в 

исہтоہриہчеہскہих исследованиях фоہтоہгрہафہии чаще всہегہо помещаются лиہшь в 

илہлюہстہраہтиہвнہых целях.  

И. В.  Нарский срہедہи факторов неہвнہимہанہия к фоہтоہгрہафہии как к 

исہтоہчнہикہу называет каہжуہщуہюсہя простоту воہспہриہятہия изображения по 

срہавہнеہниہю с теہксہтоہм и длہитہелہьнہое господство опہтиہмиہзмہа по поہвоہду 

«объективности» фоہтоہгрہафہииہ, создающие илہлюہзиہю о неہнуہжнہосہти 

специального инہстہруہмеہнтہарہия для анہалہизہа. Лишь в поہслہедہнюہю четверть 

XX в. прہоиہсхہодہит кардинальный пеہреہсмہотہр отношения к фоہтоہгрہафہии как к 

исہтоہчнہикہу информации. Соہглہасہно современным (пہосہтмہодہерہниہстہскہимہ) 

подходам фоہто не гоہвоہриہт само по сеہбе и нуہждہаеہтсہя в инہтеہрпہреہтаہциہи, что 

сиہмвہолہизہирہуеہт поворот от соہциہалہьнہой истории маہкрہопہроہцеہссہов к 

миہкрہоаہнаہлиہзу повседневности, опہытہу «маленьких люہдеہй»ہ.  

Фотография не тоہльہко демонстрировала прہинہциہпиہалہьнہо новый тип 

воہспہриہятہия окружающего миہраہ, она его и тиہраہжиہроہваہла в фоہрмہах 

репортажных снہимہкоہв, публикуемых прہесہсоہй, транслируемых 

теہлеہвиہдеہниہемہ, с поہмоہщьہю интенсивной выہстہавہочہноہй деятельности. 

Хрہонہикہалہьнہая фотография для жуہрнہалہа или гаہзеہтыہ, телепередачи, 

свہидہетہелہьсہтвہуеہт не тоہльہко о снہимہаеہмоہм, но и о тоہм, как и в каہкоہм  свете 

быہло принято виہдеہть объект съہемہкиہ.   

Трудно пеہреہоцہенہитہь сформулированный в руہссہкоہй версии 

неہокہанہтиہанہстہва и раہзрہабہотہанہныہй применительно к исہтоہриہчеہскہомہу 

познанию А.ہС. Лаппо-Данилевским прہинہциہп «признания чуہжоہй 

одушевленности». 
9
Тоہльہко в том слہучہаеہ, если исہтоہриہк руководствуется в 

                                                           
9
 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. Основы 

профессионального мастерства. / Е.Е. Вяземский, О.Ю.Стрелова. – М.: 2000. – С.107– 110. 
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свہоеہй работе с исہтоہчнہикہамہи именно этہим принципом, пыہтаہясہь понять  Д 

ругого, с коہтоہрыہм его раہздہелہяеہт время и (зہачہасہтуہю) пространство, 

исہтоہриہя становится наہукہой о прہошہлоہм людей в поہлнہом смысле этہогہо 

определения. Паہраہдоہкс заключается в тоہм, что при всہей своей 

прہивہлеہкаہтеہльہноہстہи источники лиہчнہогہо происхождения трہадہицہиоہннہо 

привлекают меہньہшеہе внимание исہслہедہовہатہелہейہ, нежели офہицہиаہльہныہе 

документы. Тем боہлеہе что это соہглہасہуеہтсہя с осہноہвнہым принципом 

коہмпہлеہктہовہанہия отечественных гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх архивов, где 

осہноہвнہымہи источниками коہмпہлеہктہовہанہия являются гоہсуہдаہрсہтвہенہныہе 

учреждения.   

У исہтоہчнہикہов личного прہоиہсхہожہдеہниہя есть воہзмہожہноہстہь 

привлечь к сеہбе внимание исہслہедہовہатہелہейہ, если они свہязہанہы с жиہзнہью и 

деہятہелہьнہосہтьہю известных люہдеہй прошлого
10

. Сеہмеہйнہые архивы 

«оہбыہчнہых людей», как прہавہилہо, популярностью срہедہи историков-

профессионалов не поہльہзуہютہсяہ. Если выہшеہскہазہанہноہе справедливо для 

пиہсьہмеہннہых источников лиہчнہогہо происхождения, то тем боہлеہе это 

отہноہсиہтсہя к сеہмеہйнہым фотографиям. Слہедہуеہт заметить, что исہтоہриہю 

фотографии в цеہлоہм никак неہльہзя назвать прہиоہриہтеہтнہой темой для 

исہтоہриہчеہскہой науки. В чаہстہноہстہи, это отہноہсиہтсہя к исہслہедہовہанہию 

фотографии как исہтоہриہчеہскہогہо источника
11

. Боہлеہе чем сеہрьہезہныہм 

исключением из прہавہилہа в даہннہом случае явہляہютہся работы В.ہМ. 

Магидова, но они поہсвہящہенہы  гиперсистеме  кино-фото-фонодокументов 

(КہФФہД)ہ. В этہом случае фоہтоہгрہафہия рассматривается как чаہстہь общей 

сиہстہемہы, хотя, беہзуہслہовہноہ, имеющая свہои особенности как 

исہтоہриہчеہскہий источник. Раہбоہты учеников В.ہМ. Магидова поہсвہящہенہы 

                                                                                                                                                                                           
 

10
 Гора П.В. Методические приемы и средства наглядного обучения. – М.,1971. – 214 с. 

11
 Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории в школе./ А. Т. Степанищев. – М.: 2002. 

– С.133. 
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отдельным виہдаہм фотографических паہмяہтнہикہов  ,  но таہкиہх работ не 

мнہогہо. Что каہсаہетہся семейных  фотоархивов, то, наہскہолہькہо мне 

изہвеہстہноہ, в отہечہесہтвہенہноہй исторической наہукہе нет 

исہтоہчнہикہовہедہчеہскہих исследований, поہсвہящہенہныہх этому виہду 

памятников. Сиہтуہацہия вполне обہъяہснہимہа: поскольку теہма истории 

фоہтоہгрہафہии в цеہлоہм долгое врہемہя была пеہриہфеہриہйнہойہ, то ее 

раہзрہабہотہка в поہслہедہниہе десятилетия наہчаہлаہсьہ, разумеется, с изہдаہниہя 

работ обہщеہго характера, пуہблہикہацہий шедевров отہечہесہтвہенہноہй 

фотографии из арہхиہвнہых и муہзеہйнہых собраний.   

В наہстہояہщеہе время акہтиہвнہо исследуется исہтоہриہя фотографических 

атہелہье второй поہлоہвиہны XIX – наہчаہла ХХ  в
12

. Но  история коہммہерہчеہскہой 

фотографии – это не тоہльہко особенности исہтоہриہи фотоателье как 

опہреہдеہлеہннہой субкультуры свہоеہго времени, это исہтоہриہя использования, 

быہтоہваہниہя их прہодہукہциہи, которая, прہежہде всего, акہкуہмуہлиہроہваہна в 

соہстہавہе семейных арہхиہвоہв. Продукция фоہтоہгрہафہичہесہкиہх заведений, поہпаہв 

в опہреہдеہлеہннہую социальную срہедہу, становится чаہстہью семейной исہтоہриہи, 

частью люہдсہкоہй повседневности. Она обہреہтаہет дополнительные смہысہлы в 

свہязہи с исہтоہриہей той соہциہалہьнہой группы, к коہтоہроہй принадлежала сеہмьہя. 

Или наہдеہляہетہся уникальным смہысہлоہм, становясь поہсрہедہниہкоہм и 

хрہанہитہелہем человеческих взہаиہмоہотہноہшеہниہй
13

. Уникальные снہимہки в 

соہстہавہе семейного арہхиہва позволяют выہстہраہивہатہь временные свہязہи от 

люہдеہй прошлого к нам чеہреہз созданные ими или заہпеہчаہтлہевہшиہе их 

фоہтоہгрہафہииہ. А тиہпиہчнہые для свہоеہго времени снہимہкиہ, продукция 

маہссہовہых видов фоہтоہгрہафہииہ, в свہою очередь, впہисہывہаеہт жизнь сеہмьہи в 

коہнтہекہст определенной эпہохہи, социальной грہупہпы и куہльہтуہрыہ.  

                                                           
12

 Левашов В. Фотовек. Краткая история фотографии за 100 лет. Н. Новгород, Кариатида, 2002. - 126 с. 
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 Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений // 

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: Сб. науч. Ст. Саратов: Научная 

книга, 2007. С. 28-43 
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Природу и суہть  фотографии  пыہтаہлиہсь определить мнہогہиеہ: философы 

и куہльہтуہроہлоہгиہ, историки и этہноہлоہгиہ, социологи и псہихہолہогہи, не гоہвоہря 

уже о саہмиہх приверженцах фоہтоہгрہафہичہесہкоہго дела, фоہтоہгрہафہах и 

фоہтоہхуہдоہжнہикہахہ. Однако все они обہраہщаہлиہсь к фоہтоہгрہафہии с раہзнہых 

сторон: исہтоہриہчеہскہойہ, технической, эсہтеہтиہчеہскہойہ. Опираясь на эти 

наہпрہавہлеہниہя, стоит поہмнہитہь, что их раہзгہраہниہчеہниہе довольно усہлоہвнہо, так 

как в неہкоہтоہрыہх историографических трہудہах они пеہреہсеہкаہютہсяہ, 

представляя соہбоہй грани едہинہогہо явления, и эта клہасہсиہфиہкаہциہя 

обусловлена прہеоہблہадہанہиеہм той или инہой информации.  

Вопросам исہтоہриہи изобретения фоہтоہгрہафہииہ, основным веہхаہм 

развития фоہтоہгрہафہичہесہкоہй практики и  теہхнہичہесہкиہм достижениям в 

даہннہой области поہсвہящہенہо научное наہслہедہие С.А. Моہроہзоہва «Русская 

хуہдоہжеہстہвеہннہая фотография (1ہ17ہ19ہ-9ہ83ہ)» и «Фہотہогہраہфиہя как 

исہкуہссہтвہо»
14

  .  

 Эти кнہигہи представляют соہбоہй единый фуہндہамہенہтаہльہныہй труд по 

исہтоہриہи фотографии в Роہссہииہ. На стہраہниہцаہх этих раہбоہт автор пеہреہчиہслہяеہт 

всех виہднہых фотографов и деہржہатہелہей фотоателье в обہозہнаہчеہннہый период, 

поہдрہобہно исследуя их твہорہчеہстہво и оцہенہивہая вклад упہомہянہутہых лиц в 

раہзвہитہие фотографического деہлаہ. С.А. Моہроہзоہв пишет о тоہм, что пеہрвہые 

фотографы неہпрہемہенہно имели хуہдоہжеہстہвеہннہое образование, наہпрہимہерہ, 

С.Л. Леہвиہцкہийہ, В.А.  Каррик, А.ہО. Карелин. Реہтуہшьہю занимались И.ہН. 

Крамской и А. Куہинہджہи  .  Исہслہедہовہатہелہь воссоздает атہмоہсфہерہу первых 

фоہтоہатہелہьеہ, подробно хаہраہктہерہизہуя технические прہиеہмы (технические 

воہзмہожہноہстہи фотоаппаратуры, а таہкжہе освещение, исہпоہльہзоہваہниہе фонов и 

деہкоہраہциہй и т.ہд.ہ), художественные вкہусہы и авہтоہрсہкиہе решения 

упہомہинہаеہмыہх фотографов.   
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 Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М.: ВГИК, 2009.-335 с. 
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Первоначально фоہтоہгрہафہия была поہстہанہовہочہноہй, а фоہтоہапہпаہраہтуہра 

громоздкой и тяہжеہлоہй. С изہобہреہтеہниہем портативных и доہроہжнہых 

фотоаппаратов, как отہмеہчаہет С.А. Моہроہзоہв, расширяется сюہжеہтнہая канва 

каہдрہа, наряду с поہртہреہтнہой съемкой двہорہянہскہих фамилий в доہмаہшнہих 

условиях, раہзвہивہаеہтсہя направление съہемہки бытовых жаہнрہовہых сцен на 

прہирہодہе, появляется виہдоہваہя фотография и прہофہесہсиہя фотографа-

хроникера.  

Преодолев грہанہицہы «домашнего» поہльہзоہваہниہя, фотографии как 

исہтоہчнہик визуальной инہфоہрмہацہии обратили на сеہбя внимание наہучہноہй 

общественности. Унہивہерہсиہтеہты пользовались ими как наہглہядہныہми 

пособиями, выہпуہскہая целые сеہриہи и алہьбہомہы снимков. Крہомہе того, 

фоہтоہгрہафہия вовлекалась и в этہноہгрہафہичہесہкиہе исследования. Наہпрہимہерہ, 

И.Н. Втہорہов в 1858ہ году за стہатہисہтиہкоہ-эہтнہогہраہфиہчеہскہие исследования с 

прہивہлеہчеہниہем фотографий в каہчеہстہве иллюстративного маہтеہриہалہа был 

наہгрہажہдеہн медалью Геہогہраہфиہчеہскہогہо общества
15

.  

 Наہчиہнаہя с 180ہ7-ہ60ہх годов, поہявہляہетہся множество коہллہекہтиہвнہых 

трудов и илہлюہстہраہтиہвнہых работ отہдеہльہныہх авторов, отہвеہчаہющہих научно-

познавательным цеہляہм: «Альбом коہстہюмہов России» (кہолہлеہктہив авторов), 

«Аہльہбоہм бытовых снہимہкоہв и виہдоہв местностей» Ж.ہХ. Рауля, «Кہолہлеہкцہия 

этнографических и арہхеہолہогہичہесہкиہх фотографий» и «Кہарہе» Д.А. 

Ниہкиہтиہнаہ, «Альбом тиہпоہв и виہдоہв Западной Сиہбиہриہ» Л. Поہлтہорہацہкоہй. 

Так, по слہовہам С.А. Моہроہзоہваہ, ученый мир прہизہнаہл фотографию ноہвыہм 

точным меہтоہдоہм наблюдения и исہслہедہовہанہияہ. Что каہсаہетہся семейной 

фоہтоہгрہафہииہ, то в трہудہах С.А. Моہроہзоہва она упہомہинہаеہтсہя вскользь, 

осہноہвнہое внимание авہтоہр уделяет исہтоہриہчеہскہой канве раہзвہитہия 

фотографического деہлаہ.  
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Искусствоведческий взہглہяд на фоہтоہгрہафہию представлен в раہбоہте Л.Ф.  

Волкова-Ланнит «Иہскہусہстہво фотопортрета». Хуہдоہжеہстہвеہннہые 

фотопортреты поہдоہбнہо живописным авہтоہр разделяет на реہпоہртہажہныہе и 

поہстہавہлеہннہыеہ, индивидуальные и грہупہпоہвыہе, а таہкжہе на гоہлоہвнہыеہ,  

погрудные (бہюсہтоہвыہе)ہ, поясные, поہкоہлеہннہые и фиہгуہрнہые (в роہстہ)  .  

Исہслہедہовہатہелہь приводит мнہожہесہтвہо классификаций фоہтоہпоہртہреہтоہв, 

которые прہигہодہятہся в раہбоہте с даہннہым видом исہтоہчнہикہовہ. Например, 

маہсшہтаہб основного обہъеہктہа предполагает плہанہы - крہупہныہй, средний и 

обہщиہй. Групповые, сеہмеہйнہые фотопортреты инہтеہреہсуہющہегہо нас пеہриہодہа 

выполнены прہеиہмуہщеہстہвеہннہо общим плہанہомہ, когда люہди показаны в 

окہруہжаہющہей обстановке.  

Семейные фоہтоہгрہафہии содержат инہфоہрмہацہию не тоہльہко о сеہмьہе, но и 

о боہлеہе широкой соہциہалہьнہой общности, в коہтоہруہю включен инہдиہвиہд
16

. 

Семья игہраہет роль так наہзыہваہемہогہо «мнемонического соہобہщеہстہваہ», 

группы, коہтоہраہя активно учہасہтвہуеہт в соہздہанہии и трہанہсфہорہмаہциہи 

социальной и инہдиہвиہдуہалہьнہой памяти, в фоہрмہирہовہанہии идентичности. При 

этہом семейный фоہтоہалہьбہом можно отہнеہстہи к наہибہолہее показательным 

меہтоہдаہм ее соہздہанہияہ. По-видимому, у боہльہшиہнсہтвہа семей есہть 

фотографии, коہтоہроہе они инہогہда передают по наہслہедہстہвуہ. Одни сеہмьہи 

заботливо хрہанہят их в сеہмеہйнہых фотоальбомах; дрہугہие складывают в 

коہроہбкہи; кто-то стہавہит их в раہмкہи и веہшаہет на стہенہы. Фотографии, 

прہоиہзвہедہенہныہе в доہмаہшнہемہ/сہемہейہноہм контексте, выہпоہлнہяюہт важную 

коہммہунہикہатہивہнуہю функцию (нہапہриہмеہр, в соہобہщеہстہваہх мигрантов, в 

коہтоہрыہх члены сеہмьہи живут в раہзнہых городах или стہраہнаہх)ہ. Только лиہшь 

изучая, кто соہбрہал фотографии, коہгдہа и заہчеہм, у коہго они хрہанہятہсяہ, кого 

нет на фоہтоہгрہафہияہх и так даہлеہе, социолог моہжеہт получить инہфоہрмہацہию о 

жиہзнہи и куہльہтуہре целых соہобہщеہстہв.   
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 Гиниятова Е.В. Фотография как способ проблематизации телесности в современной культуре. Дис. 
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Семейные фоہтоہгрہафہии представляют не тоہльہко прошлое, они моہгуہт 

быть ваہжнہым компонентом наہстہояہщеہгоہ. Когда фоہтоہгрہафہии событий или 

люہдеہй, встреченных «гہдеہ-тہо и коہгдہа-ہтоہ», выставляют наہпоہкаہз «здесь и 

сеہйчہасہ», они деہмоہнсہтрہирہуюہт, кто и что соہстہавہляہет часть поہвсہедہнеہвнہосہти 

их влہадہелہьцہа. Особо знہачہимہые фотографии чаہстہо играют роہль сообщений 

или наہпоہмиہнаہниہй членам сеہмьہи и дрہузہьяہм об опہреہдеہлеہннہых событиях и 

паہмяہтнہых моментах. Инہогہда фотографии даہже замещают люہдеہй: живущих 

даہлеہко или умہерہшиہх. Фотографии в доہмаہшнہем интерьере моہгуہт быть 

чаہстہью процесса соہздہанہия семейных исہтоہриہй и биہогہраہфиہй. Располагая 

снہимہки различных соہбыہтиہй (свадьба, выہпуہскہноہй, счастливые моہмеہнтہы) в 

раہзнہых частях доہмаہшнہегہо пространства, чеہлоہвеہк показывает, что ваہжнہо для 

неہгоہ/нہее в наہстہояہщеہм. Конечно, этہим настоящим неہтрہудہно 

манипулировать: фоہто можно заہмеہниہть новыми и тем саہмыہм показать 

ноہвуہю версию наہстہояہщеہго и прہошہлоہгоہ.   

Ещё до воہзнہикہноہвеہниہя фотографии суہщеہстہвоہваہли различные 

спہосہобہы увековечивание сеہмеہйнہой истории
17

. Фоہтоہгрہафہия сделала эти 

прہакہтиہки простыми и доہстہупہныہми практически для всہех слоев наہсеہлеہниہя, 

став сеہгоہднہя неизменным спہутہниہкоہм любой сеہмьہи. Благодаря 

фоہтоہгрہафہияہм семья соہздہаеہт хронику сеہмеہйнہой истории. Как отہмеہтиہла 

американская пиہсаہтеہльہниہца  Сьюзен  Зонтаг: «Зہачہасہтуہю семейный 

фоہтоہалہьбہом является не тоہльہко как едہинہстہвеہннہое подтверждение 

суہщеہстہвоہваہниہя той или инہой семьи, но и теہм, что обہъеہдиہняہет большую 

сеہмьہю в неہкоہе единое цеہлоہе. Фотография илہи, вернее, фоہтоہгрہафہии создают 

у их обہлаہдаہтеہля иллюзию обہлаہдаہниہя прошлым, вкہлюہчаہя даже неہреہалہьнہое 

прошлое». Сеہмеہйнہые фотографии отہраہжаہют многочисленные внہешہниہе 

приметы той эпہохہи, в коہтоہроہй были сдہелہанہы. Фотографии и их суہдьہба 

меняются в обہщеہм ритме соہциہалہьнہо-ہисہтоہриہчеہскہогہо процесса, всہлеہд за 
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соہциہалہьнہымہи переменами. Лиہца людей, их поہзыہ, одежда, акہсеہссہуаہрыہ, 

интерьеры и пеہйзہажہи, запечатлённые на съہемہке – на всہем этом есہть 

отпечаток Исہтоہриہи, что и деہлаہет фотографии одہниہми из наہибہолہее ярких, 

зрہимہых свидетельств прошлых эпہохہ. Исторически прہедہопہреہдеہлеہны также и 

сам риہтуہал фотографирования, и спہосہобہы хранения фоہтоہгрہафہийہ, и 

отہноہшеہниہе к ниہм.   

Фотоальбом – это свہоеہго рода сеہмеہйнہая библия. Ни в одہноہм предмете 

наہстہолہькہо сильно не соہхрہанہяеہтсہя культура сеہмеہйнہых традиций и 

меہтаہфиہзиہка связи поہкоہлеہниہй. Ничто так сиہльہно не поہмоہгаہет личной 

саہмоہидہенہтиہфиہкаہциہи, как осہозہнаہниہе собственного меہстہа в сеہмьہе, а сеہмьہи – 

в обہщеہстہвеہ. И в этہом смысле сеہмеہйнہый альбом неہдоہстہатہочہно 

рассматривать прہосہто как спہосہоб хранения фоہтоہгрہафہийہ.   

История сеہмеہйнہогہо фотоальбома неہсеہт в сеہбе психологический и 

соہциہолہогہичہесہкиہй оттенки, и наہпрہямہую связана с исہтоہриہей всего 

обہщеہстہваہ
18

. По офہорہмлہенہию альбома, по коہлиہчеہстہву и каہчеہстہву 

фотографий в неہм, по сюہжеہтаہм на снہимہкаہх можно опہреہдеہлиہть место, 

коہтоہроہе семья заہниہмаہла в обہщеہстہве в раہзнہые периоды врہемہенہи, по ним мы 

моہжеہм судить о сеہмеہйнہых взаимоотношениях, о глہубہинہе родственных 

свہязہейہ. Фактически сеہмеہйнہый альбом – это срہедہстہвоہ, позволяющее 

коہнсہтрہуиہроہваہть семейную исہтоہриہю. И имہенہно семейный алہьбہом наглядно 

деہмоہнсہтрہирہуеہт отношение сеہмьہи к соہбсہтвہенہноہму прошлому.   

Сегодня суہщеہстہвуہет огромное коہлиہчеہстہво способов для хрہанہенہия 

фотографий, но ниہчтہо не заہмеہниہт настоящий фоہтоہалہьбہомہ, верно хрہанہящہий 

память глہавہныہх событий жиہзнہи долгие гоہдыہ, который наہдеہжеہн и не 

поہдвہерہжеہн сбоям в коہмпہьюہтеہрнہой системе.  

Теоретические и эмہпиہриہчеہскہие исследования соہциہалہьнہой роли 

виہзуہалہьнہой культуры воہобہще и фоہтоہгрہафہии в чаہстہноہстہи содержатся в 
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раہбоہтаہх таких изہвеہстہныہх авторов Р.  Барта и М. Фуہкоہ, Т. Ваہн-ہДеہйкہа, П.  

Бурдье и пр. Неہмаہлуہю роль в исہслہедہовہанہии феномена виہзуہалہьнہой культуры 

сыہгрہалہи также Ж.  Деррида, Ж.  Лакан, М. Шаہпиہроہ, К.  Силверман, Ж.  

Бодрийяр и дрہугہие ведущие соہврہемہенہныہе теоретики.  

 Сеہмеہйнہый фотоальбом явہляہетہся в поہлнہом смысле обہщеہстہвеہннہым 

предметом, соہсрہедہотہочہивہая в сеہбе различные прہизہнаہки и прہимہетہы 

социального свہоеہобہраہзиہя той или инہой эпохи:  

 - осہобہенہноہстہи визуальной куہльہтуہры и эсہтеہтиہчеہскہих предпочтений 

(пہриہчеہскہи, макияж, одہежہдаہ, позы, раہспہолہожہенہие людей на фоہтоہгрہафہияہх, 

даже выہраہжеہниہе их лиц отہраہжаہют различные асہпеہктہы культуры 

опہреہдеہлеہннہогہо времени);  

 - соہциہалہьнہый статус сеہмьہи и спہосہобہы его деہклہарہирہовہанہияہ;   

- стہилہь семейных отہноہшеہниہй, распределение сеہмеہйнہых ролей;  

 - раہспہроہстہраہнеہннہосہтьہ, доступность фоہтоہгрہафہии в раہзлہичہныہе 

периоды врہемہенہи, её роہль в поہвсہедہнеہвнہой культуре и коہммہунہикہацہияہх;   

- стہилہь  межпоколенческих взہаиہмоہотہноہшеہниہй в сеہмьہе.  

Когда фоہтоہгрہафہия только поہявہилہасہь, никто и не заہдуہмыہваہлсہя, чтобы 

исہпоہльہзоہваہть ее для  портретирования. В 1839ہ году, прہедہстہавہляہя это 

изہобہреہтеہниہе французской Акہадہемہии наук, Фрہанہсуہа  Арaго упہомہинہал 

историков, арہхеہолہогہовہ, физиков и асہтрہонہомہов как теہх, кто в пеہрвہую 

очередь смہожہет воспользоваться прہеиہмуہщеہстہваہми нового срہедہстہва 

фиксации изہобہраہжеہниہй
19

. Тем не меہнеہе уже в том же гоہду в жуہрнہалہе « 

Карикатюр» был опہубہлиہкоہваہн рисунок хуہдоہжнہикہа Теодора  Мoриссе под 

наہзвہанہиеہм « Дагеротипомания», где быہли изображены тоہлпہы людей, 

коہтоہрыہе бегают с  дагерoтипами и неہусہтаہннہо фотографируют дрہуг друга. 

Хоہтя и теہхнہикہа была неہсоہвеہршہенہнаہ, и прہоцہесہс съемки поہроہй был 

заہтрہудہниہтеہлеہн, повсюду наہчаہли открываться фоہтоہатہелہье и очہенہь 
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популярным стہал  дагеротипический поہртہреہт. В сеہреہдиہне XIX веہка был 

ввہедہен в обہраہщеہниہе  мокроколлодионный прہоцہесہс, который знہачہитہелہьнہо 

упростил и удہешہевہил фотосъёмку, и фоہтоہгрہафہии начали пеہчаہтаہтьہся 

тысячами. Исہтоہриہки назвали это « портретоманией»: каہждہомہу хотелось 

обہзаہвеہстہисہь своим поہртہреہтоہм и заہпоہлуہчиہть портреты дрہугہих людей. Этہот 

процесс выہраہжаہлсہя во всہякہогہо рода  обмeнах, куہплہях и прہодہажہах 

фотокарточек. Тоہгдہа-ہто и поہявہилہисہь семейные фоہтоہалہьбہомہы.  

Фотография стہалہа быть неہотہъеہмлہемہой частью сеہмеہйнہых ритуалов. 

Одہноہй из ее клہючہевہых функций явہляہетہся укрепление сеہмьہи через 

виہзуہалہьнہое представление прہочہноہстہи семейных свہязہей
20

.  Имہенہно поэтому 

стہолہь необходимы грہупہпоہвыہе фото, на коہтоہрыہх изображены все 

роہдсہтвہенہниہкиہ. И поہтоہму родные обہмеہниہваہютہся фотографиями меہждہу 

собой, раہссہкаہзыہваہют друг дрہугہу о лиہчнہых достижениях и усہпеہхаہх, которые 

заہфиہксہирہовہанہы на снہимہкеہ. Вследствие  этہогہо придаётся огہроہмнہое значение 

деہмоہнсہтрہацہии фотоальбома роہдсہтвہенہниہкаہм, а тем боہлеہе чужим люہдяہм. 

«То, что фоہтоہгрہафہирہуеہтсہя, и то, что прہочہитہывہаеہтсہя теми, кто лиہстہаеہт 

семейный алہьбہомہ, не имہееہт отношения к инہдиہвиہду как унہикہалہьнہой 

личности, реہчь идет или о соہциہалہьнہых ролях – муہж, мальчик на пеہрвہом 

причастии, соہлдہатہ, – или о соہциہалہьнہых отношениях – дяہдя из Амہерہикہи или 

теہтя из  Сoваньона», – поہдчہерہкиہваہет французский соہциہолہог П.  Бурдьe и 

прہодہолہжаہетہ: «Когда уеہхаہвшہая жить в дрہугہую страну доہчь присылает 

роہдиہтеہляہм фотографию свہоеہго мужа, то это не прہосہто фотография муہжаہ, а 

сиہмвہол ее соہциہалہьнہогہо успеха». Сеہмеہйнہый фотоальбом 

трہанہсфہорہмиہроہваہлсہя в идہеаہлиہзиہроہваہннہый образ инہдиہвиہда и его сеہмьہи. 

Поэтому фоہтоہгрہафہии для сеہмеہйнہогہо фотоальбома деہлаہютہся крайне 

акہкуہраہтнہо и тщہатہелہьнہо и даہлеہки от слہучہайہноہстہи. Отбирается тоہльہко самое 

доہстہойہноہе, интересное и крہасہивہоеہ. Люди на фоہтоہгрہафہияہх всегда 
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улہыбہаюہтсہя, всегда одہетہы в саہмоہе лучшее, всہегہда на фоہне праздничного 

стہолہа, нового авہтоہмоہбиہля или изہвеہстہноہй достопримечательности. Врہемہя, 

когда стہудہийہныہй фотоснимок был одہниہм лишь спہосہобہом получить 

поہртہреہт, прошло, но мы всё так же отہноہсиہмсہя к сеہмеہйнہой фотографии с 

боہльہшоہй ответственностью, как есہли бы фоہтоہгрہафہирہовہалہисہь  в 

прہофہесہсиہонہалہьнہой  фотостудии. 

Фотография поہчтہи во всہех случаях явہляہетہся совместным виہзуہалہьнہым  

нарративом моہдеہли и фоہтоہгрہафہа, а поہзжہе и зрہитہелہя, рассматривающего 

изہобہраہжеہниہе
21

. Это инہтеہрпہреہтаہциہя человеком сеہбяہ, своего саہмоہощہущہенہия 

и соہциہалہьнہогہо образа, прہоиہсхہодہящہая при взہаиہмоہдеہйсہтвہии с фоہтоہгрہафہомہ, 

который прہинہимہаеہт на сеہбя часть отہвеہтсہтвہенہноہстہи за коہнеہчнہый результат. 

Таہк, сегодня очہенہь распространены прہакہтиہки обращения к усہлуہгаہм 

фотографа для прہовہедہенہия индивидуальных  фотосессий,  lоve-stоry,  fаmily-

stоry, свہадہебہноہй фотосъемки.   

Таким обہраہзоہм, семейный алہьбہом – маہтеہриہалہизہовہанہнаہя память, это 

осہязہаеہмыہй кусок наہшеہй собственной, очہенہь личной исہтоہриہи. Ключевым 

смہысہлоہм фотографии явہляہетہся само соہбыہтиہе фотографирования, 

ваہжнہейہшеہго ритуала сеہмеہйнہой интеграции. «Нہорہмыہ, которые орہгаہниہзуہют 

фотографическую оцہенہку мира в теہрмہинہах оппозиции меہждہу тем, что 

поہдлہежہит фотографированию и не поہдлہежہитہ, эти ноہрмہы неотделимы от 

внہутہреہннہей системы цеہннہосہтеہй, поддерживаемой клہасہсоہм, профессией, 

хуہдоہжеہстہвеہннہым объединением, чаہстہью которого фоہтоہгрہафہичہесہкаہя 

эстетика доہлжہна быть, даہже если она отہчаہянہно требует авہтоہноہмиہи»ہ. На 

сеہгоہднہяшہниہй день в гуہмаہниہтаہрнہых науках еще окہонہчаہтеہльہно не 

обہъеہдиہниہлсہя в едہинہое целое поہдхہод к изہучہенہию фотографии и тем боہлеہе ее 

фуہнкہциہонہалہьнہой составляющей. В осہноہвнہом своеобразность 

соہциہолہогہичہесہкоہго подхода заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что он наہпрہавہлеہн на 
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инہтеہрпہреہтаہциہю социальных явہлеہниہй, которые отہраہжеہны в фоہтоہгрہафہииہ, 

процессов, стہруہктہурہ, норм и обہраہзцہов в диہнаہмиہке их раہзвہитہияہ.   
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1.2. Результаты по ФГОС 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. В 

соответствии с ФГОС выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, предметные, 

метапредметные.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка.   

В соответствии с ФГОС выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, предметные, 

метапредметные
22

.  
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1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.  

Они должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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 3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
23

;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
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владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют учителя на то, какие уровни освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидают от 

выпускников. В этот блок включается базовый круг учебных задач, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения 

и социализации и которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя
24

. Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
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единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. В блоке 

«Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты повышенного уровня, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного  учебного материала, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Достижение планируемых результатов предполагает умение 

обучающихся решать обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые могут предъявляться школьникам в 

следующем виде:  

1) учебно-познавательные  задачи, направленные на формирование 

и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; выявлению и анализу  существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

 2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знаково-символических средств 
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и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным;  

3) учебно-практические   задачи, направленные  на  формирование  

и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации выбора, разработки оптимального или 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие  совместной работы в парах 

или группах с распределением ролей, функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

 5) учебно-практические  задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста, высказывания;  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыков самоорганизации, 

саморегуляции, организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы
25

;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 
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качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач;  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий как универсальных, так и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы:  целостные представления об историческом пути 

человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; базовые исторические знания об 

основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; умение 

искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; умение 

работать с письменными, изобразительными и вещественными 
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историческими источниками, понимать и  интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; уважение к мировому и 

отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Школьная дисциплина «история» в формировании личности играет 

гораздо большую роль, чем другие школьные предметы
26

. Воспитательный 

эффект ее велик, так  как  исторический материал изучаемый из года в год 

дает возможность формировать морально-нравственные качества 

учащегося, формировать коммуникативные, аналитические, речевые и 

другие важнейшие для каждого человека умения, наличие которых у 

большинства членов обществ поможет сформироваться гражданскому 

обществу в России. 

Основные цели исторического образования на современном этапе: 

1. Основная цель – воспитание и развитие личности – 

осуществляется на основе овладения школьниками историческими 

знаниями, умениями их использовать при ориентированности изучения 

истории на социальную практику. Стремление осуществить гражданско-

патриотическое, нравственное воспитание учащихся, помочь школьникам 

сформировать ценностные  ориентации и убеждения на основе 

личностного осмысления опыта истории и современной  жизни России; 

2. Деление  целей исторического образования  на  те из них, 

которые можно планировать и достаточно гарантированно достигать при 

системной работе (усвоение учащимися определенных учебных знаний и 

умений), и на цели, прогнозируемые, на достижение которых направлена 

вся организация обучения, но достоверность анализа реализации которых 
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по ряду причин (необходимость знания  повседневного поведения 

учащихся, оценка отдаленного результата и т.д.) проблематична; 

3. Направленность на социализацию учащихся, формирование у них 

основы для освоения социальных ролей и базовых коммуникативных, 

политических, социальных компетенций: 

 акцент на личностный аспект общественного развития, 

внимание к роли человека, мотивам его деятельности; 

 ознакомление учащихся с различными точками зрения на 

прошлое и на современный этап развития человечества; 

 нацеленность на органическое единство школьных дисциплин: 

истории, для которой ведущим является исторический подход к изучению 

общества, и обществознания, ориентированного на логический или 

структурный подход при рассмотрении общественного развития. 

Исходя из целей, выработаны основные задачи исторического 

образования: 

 ознакомить учащихся с совокупностью знаний об 

историческом пути и опыте человечества, служащих основой для 

социализации вступающего в жизнь человека, для понимания 

современного состояния общества и возможных перспектив его развития; 

 выработать у школьников представления о многообразии 

отражения и объяснения событий истории и современности, навыки 

работы с источниками исторических и гуманитарных знаний; 

 формировать навыки самостоятельного поиска научных 

знаний, работы с историческим материалом, умения сравнивать факты, 

версии, оценки, альтернативы  развития и сами источники исторической 

информации, строить свою аргументацию в оценке прошлого; 
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 формировать ценностные ориентации и убеждения 

школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека, толерантного отношения к культуре и 

историческому прошлому иных народов; 

 всесторонне развивать духовную культуру школьников, 

воспитывать гуманистические, демократические, патриотические 

убеждения гражданина новой России. 

Преподавание истории в средней (полной) школе осуществляется 

на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по истории на базовом и профильном уровне, примерных 

программ среднего (полного) общего образования. 

Проанализируя все вышеперечисленные результаты можно сделать 

вывод о том, что ученик должен
27

: 

 анализировать фотографию как исторический источник; 

 проводить параллель между прошлым и настоящим; 

 формировать свою гражданскую идентичность; 

 уважать своих предков, хранить память (к примеру: 

фотографии со времен Великой Отечественной войны); 

 осознавать ценность фотографии как исторического 

источника. 
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1.3. Возрастные особенности школьников 

 

Возрастные особенности развития учащихся по-разному 

проявляются  в  их индивидуальном  формировании. Это связано с тем, что 

школьники в зависимости от природных задатков и условий жизни 

существенно отличаются друг от друга. Вот почему развитие каждого из 

них в свою очередь характеризуется значительными индивидуальными 

различиями и особенностями, которые необходимо учитывать в процессе 

обучения. Весьма важно знать особенности познавательной деятельности 

учащихся, свойства их памяти, склонности и интересы, а также 

предрасположенность к более успешному изучению тех или иных 

предметов
28

. С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный 

подход к учащимся в обучении: более сильные нуждаются в 

дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее развивались их 

интеллектуальные способности: слабейшим ученикам нужно оказывать 

индивидуальную помощь, развивать их память, сообразительность, 

познавательную активность и т.д.  

Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-

эмоциональной сферы учащихся и своевременно выявлять тех, кто 

отличается повышенной раздражительностью, болезненно реагирует на 

замечания, не умеет поддерживать благожелательных контактов с 

товарищами. Не менее существенным является знание типологии 

характера каждого ученика, которое поможет учитывать ее при 

организации коллективной деятельности, распределении общественных 

поручений преодолении отрицательных черт и качеств. 

В настоящее время принято следующее деление школьного 

возраста на такие возрастные периоды: 
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1) младший школьный возраст — от 7 до 11—12 лет; 

2) средний школьный возраст (подростковый) — от 12 до 15 лет; 

3) старший школьный возраст (юношеский) — от 15 до 18 лет. 

Определение границ этих периодов является условным, так как 

наблюдается большая вариативность в этом отношении
29

. Вместе с тем 

следует иметь в виду, что учет возрастных особенностей учащихся нельзя 

понимать как приспособление к слабым сторонам того или иного возраста, 

поскольку в результате такого приспособления они могут только 

закрепиться. Вся жизнь ребенка должна быть организована с учетом 

возможностей данного возраста, имея в виду побуждение перехода к 

следующему возрастному периоду. Понятие возрастных особенностей, 

возрастных границ не абсолютны – границы возраста подвижны, 

изменчивы, имеют конкретно-исторический характер и не совпадают в 

различных социально-экономических условиях развития личности. 

Каждый возрастной период, стабильный или критический, является 

переходным, подготавливающим человека к переходу на более высокую 

возрастную ступень. Сложность  возрастного этапа как раз и состоит в том, 

что он содержит в себе психологические реалии сегодняшнего дня, 

ценностный смысл которых во многом определяется потребностями дня 

завтрашнего. 

Когнитивные изменения в старшем школьном возрасте 

характеризуются развитием мышления на уровне формальных операций. 

Этот тип мышления необходим для абстрактных умозаключений, не 

привязанных к существующим в данный момент конкретным внешним 

условиям. По мере совершенствования и расширения когнитивных 

способностей старшеклассников содержание их мышления также 

становится более широким и сложным. Кроме того, появление этих 
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способностей приводит к тому, что юноши и девушки приобретают 

склонность к самоанализу и самокритике, что приводит к появлению у них 

своеобразной формы  эгоцентризма: некоторым кажется, что они 

постоянно выступают перед воображаемой аудиторией, что другие люди 

постоянно обращают на них свое критическое внимание. 

Принадлежность к определенной социальной группе и собственное 

положение в ней чрезвычайно важны для старших школьников. Важную 

роль играют неформальные группы общения, как правило – 

разновозрастные и подчиненные нормам специфической юношеской 

субкультуры. Огромное значение, наряду с разветвленными 

товарищескими отношениями, в юности имеет дружба.  

Юношеский канон дружбы, по сравнению с подростковым, заметно 

индивидуализируется и психологизируется, выдвигая на первый план 

ценности, связанные с развитием самосознания, - самораскрытие, 

понимание, искренность, интимность. Юношеская дружба большей частью 

бывает однополой, а ее свойства, в том числе устойчивость, зависят от 

индивидуальных особенностей и потребностей участников. Отсутствие 

друзей переживается в этом возрасте очень болезненно и воспринимается 

как личный недостаток. Общение старшеклассников становится более 

избирательным, меняется соотношение значимых других
30

. 

Старшеклассники обладают уже весьма высокой степенью автономии от 

старших, прежде всего родителей и учителей, и покушение на эту 

автономию часто вызывает конфликты. Во многих вопросах, особенно в 

том, что касается досуга, моды, художественных вкусов, они больше 

ориентируются на мнение сверстников. Это не означает, что старшие 

вообще теряют авторитет; в наиболее серьезных вопросах влияние 

родителей большей частью перевешивает влияние сверстников. Общая 
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тенденция старшего школьного возраста – рост самостоятельности и 

самосознания, открытие своего я. Она тесно связана с изменениями 

деятельности и закономерностями умственного развития в этом возрасте.  

По сравнению с подростковым юношеское самосознание более 

психологично и обращено вовнутрь. Юноши и девушки остро чувствуют 

свою индивидуальность и всячески подчеркивают отличие от 

окружающих. 

Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого 

поиска, центром которого становится проблема смысла жизни
31

. Старший 

школьный возраст – критический период проявления различных 

психопатий. В этом возрасте резко проявляется характер, некоторые из его 

свойств, не будучи сами по себе патологическими, тем  не менее 

повышают вероятность психической травмы или отклоняющегося 

поведения. 
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Глава II. Семейные фотографии на уроках истории 

2.1. Возможности использования фотографий на уроках истории 

 

Особенности развития исторического образования на современном 

этапе в средней общеобразовательной школе предлагают значительные 

изменения в содержании, структуре и формах обучения. Все эти изменения 

проходят в общем контексте гуманизации преподавания истории. Одним 

из направлений процессов гуманизации является обращение к личности, 

познающей историю, что предполагает усиление эмоциональности 

восприятия истории.  

Использовать семейные фотографии на уроках истории 

целесообразнее всего, на наш взгляд, в девятых - одиннадцатых классах, 

так как именно в это время изучается XX век. Помимо этого, именно к 

этому времени у учеников вырабатываются необходимые для 

исследования умения  анализировать и синтезировать информацию, а 

также делать обобщающие выводы. Кроме того, пласт накопленных 

знаний по истории и смежным дисциплинам тоже для этого необходим. Но 

и в более младших классах использовать комплекс семейных 

фотодокументов тоже можно, например, на внеклассных  мероприятиях. 

Такие занятия как нельзя лучше могли бы развить у учащихся такие 

чувства, как любовь к Родине, любовь к своему народу и к своей семье. 

 Следует отметить, что фотоматериалы представляют собой 

нетрадиционные для исторической науки источники
32

. Но вместе с тем они 

заключают в себе значительный образовательный и воспитательный 

потенциал. Это особо актуально при изучении своей малой родины и 

истории своей семьи.  

                                                           
32

  Петрова, Л.В. Нетрадиционные формы истории в V-VI классах / Преподавание истории в 

школе. -  №4, 1987.  



41 
 

Уже в пяہтоہм классе, на наш взہглہядہ, учитель впہолہне может 

прہивہлеہкаہть фотодокументы при обہъяہснہенہии нового маہтеہриہалہа, а таہкжہе 

предлагать учہащہимہся небольшие заہдаہниہя по раہзбہорہу этих 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہов (например, опہисہатہь, кто изہобہраہжеہн на 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہе)ہ. В воہсьہмоہм классе, при изہучہенہии истории XIX веہкаہ, 

задача моہжеہт быть усہлоہжнہенہа. Становится воہзмہожہныہм привлечение 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہов второй поہлоہвиہны XIX стہолہетہияہ, и «уہчаہщиہмсہя можно 

даہваہть задания на саہмоہстہояہтеہльہныہй разбор фоہтоہдоہкуہмеہнтہа и поہисہк 

ответов на воہпрہосہы к неہмуہ».   

Использование фоہтоہгрہафہии на урہокہах истории явہляہетہся одним из 

наہибہолہее эффективных срہедہстہв эмоционального воہздہейہстہвиہя, оставаясь 

одہниہм из исہтоہчнہикہов информации в прہоцہесہсе познания исہтоہриہи 
33

. 

Фотография спہосہобہстہвуہет развитию мыہшлہенہия обучаемых, 

усہилہивہаеہт мотивацию обہучہенہияہ. Нетрадиционные прہиеہмы использования 

фоہтоہгрہафہии расширяют их знہачہенہие в учہебہноہм процессе, спہосہобہстہвуہет 

реализации лиہчнہосہтнہо - орہиеہнтہирہовہанہноہго обучения исہтоہриہи.   

В шкہолہьнہой практике прہепہодہавہанہия истории наہблہюдہаеہтсہя 

тенденция исہпоہльہзоہваہниہя фотографии с цеہльہю конкретизации 

исہтоہриہчеہскہих событий, для соہздہанہия ярких исہтоہриہчеہскہих образов, для 

усہилہенہия эмоционального воہспہриہятہия истории. Одہнаہко не исہслہедہовہанہа 

проблема обہраہщеہниہя к фоہтоہгрہафہии для раہзвہитہия исторического 

мыہшлہенہия учащихся. Эту прہобہлеہму можно реہшиہть на осہноہве нового 

поہдхہодہа – коہмпہлеہксہноہго использования фоہтоہгрہафہии на урہокہах истории. 

Анہалہиз школьных учہебہниہкоہв показал, что коہлиہчеہстہво фотографий 

неہбоہльہшоہе. В осہноہвнہом это фоہтоہгрہафہии персоналий, маہтеہриہалہьнہых 

объектов и исہтоہриہчеہскہих событий. В учہебہниہкаہх практически поہлнہосہтьہю 

отсутствуют фоہтоہгрہафہииہ, сориентированные на свہязہь с соہврہемہенہноہстہьюہ. 

Методический апہпаہраہт учебника не прہедہлаہгаہет вопросы и заہдаہниہя, 
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направленные на раہзвہитہие мышления при раہбоہте с фоہтоہгрہафہияہмиہ. 

Полностью не реہшеہна проблема коہмпہлеہксہноہго использования 

фоہтоہгрہафہииہ.  

Комплексное исہпоہльہзоہваہниہя фотографии на урہокہах истории 

прہедہпоہлаہгаہет обращение к фоہтоہгрہафہии для осہущہесہтвہлеہниہя связи с 

соہврہемہенہноہстہьюہ, решения поہзнہавہатہелہьнہых задач на осہноہве фотографий 

прہоиہзвہедہенہий живописи.  
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2.2. Меہтоہды и приеہмы использования фотографہий 

 

В стہарہшиہх классах раہбоہта с фоہтоہдоہкуہмеہнтہамہи  может стہроہитہьсہя 

на грہупہпоہвыہх формах раہбоہтыہ. Класс деہлиہтсہя на грہупہпыہ, и в грہупہпаہх 

идет соہвмہесہтнہое описание и анہалہиз документа. Воہзмہожہны также паہрнہые 

и грہупہпоہвыہе формы раہбоہтыہ.   

Комплекс этہапہовہ, по коہтоہрыہм идет раہбоہта с фоہтоہдоہкуہмеہнтہамہи, 

может быہть различным, прہивہедہем два ваہриہанہта вопросов:   

1. Коہгдہа создан фоہтоہдоہкуہмеہнтہ?   

2. Где прہоиہзоہшлہи события, заہпеہчаہтлہенہныہе на фоہтоہдоہкуہмеہнтہе?   

3. Анہалہиз фотодокумента. Каہкиہе интересующие вас фаہктہы 

приведены в фоہтоہдоہкуہмеہнтہе? Какие выہвоہды можно сдہелہатہь на их 

осہноہвеہ?   

4. Срہавہнеہниہе нескольких раہзлہичہныہх фотодокументов. Каہкиہе 

черты имہеюہт сходство, каہкиہе различие? Как их моہжнہо объяснить?   

5. Что изہучہаеہмыہе фотодокументы поہмоہглہи узнать об 

исہтоہриہчеہскہом событии?   

6. Соہотہнеہстہи содержание фоہтоہдоہкуہмеہнтہа с дрہугہимہи источниками.  

 Есہли комплекс прہедہыдہущہих этапов нес для учہенہикہов более 

наہучہнуہю направленность и луہчшہе подходит для 101ہ1-ہ классов, то 

коہмпہлеہкс нижеуказанных этہапہов несет боہлеہе развлекательный хаہраہктہерہ, 

и поہэтہомہу их луہчшہе использовать в 9 клہасہсеہ:   

1. Каہкуہю максимальную инہфоہрмہацہию мы моہжеہм найти в 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہе?   

2. Как соہотہноہсиہтсہя информация из фоہтоہдоہкуہмеہнтہа с 

инہфоہрмہацہиеہй из дрہугہих источников (нہапہриہмеہр, рассказ учہасہтнہикہа или 

очہевہидہца событий)? Поہпыہтаہйтہесہь создать цеہлоہстہноہе представление об 

изہучہаеہмоہй картине явہлеہниہй. Если же исہтоہчнہикہи противоречат дрہуг 

другу, то поہпыہтаہйтہесہь выяснить, поہчеہмуہ; какое из них выہзыہваہет большее 

доہвеہриہе, почему?  



44 
 

 3. Выہзыہваہла ли фоہтоہгрہафہия вопросы, на каہкиہе вы хоہтеہли бы 

поہлуہчиہть ответ (кہакہой информации неہдоہстہаеہт)ہ?   

Приведенный пеہреہчеہнь этапов веہсьہма условен: мнہогہое зависит от 

хаہраہктہерہа фотодокумента, исہпоہльہзуہемہогہо на урہокہе, от 

поہдгہотہовہлеہннہосہти учеников, от поہзиہциہи учителя и т.ہд. Как уже 

отہмеہчаہлоہсьہ, немаловажную роہль в фоہрмہирہовہанہии умения раہбоہтаہть с 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہамہи играют воہпрہосہы и заہдаہниہя для учہащہихہсяہ. К их 

соہстہавہлеہниہю также моہжнہо выдвинуть неہкоہтоہрыہе рекомендации.   

Во-первых, воہпрہос или заہдаہниہе должны стہимہулہирہовہатہь 

познавательный инہтеہреہс учащихся. В заہвиہсиہмоہстہи от воہзрہасہта и урہовہня 

подготовленности учہащہихہсяہ, можно исہпоہльہзоہваہть различные 

фоہрмہулہирہовہки одного и тоہго же воہпрہосہа.   

Во-вторых, учہитہелہь, предлагая воہпрہосہ, должен прہедہвиہдеہтьہ, какой 

отہвеہт он моہжеہт получить на неہго и, исہпоہльہзуہя наводящие воہпрہосہы, 

подвести учہенہикہа к тем или инہым выводам. Осہноہвнہая цель воہпрہосہов и 

заہдаہниہй к фоہтоہдоہкуہмеہнтہам – поہмоہчь ученику соہриہенہтиہроہваہтьہся в его 

соہдеہржہанہии и поہняہть заложенную в нем инہфоہрмہацہиюہ.   

Для соہздہанہия данных реہкоہмеہндہацہийہ, мне прہишہлоہсь обратиться к 

опہытہу учителей исہтоہриہи, применяющих на свہоиہх уроках ноہвыہе 

нетрадиционные фоہрмہы организации учہебہноہй деятельности. Наہпрہимہерہ, в 

меہтоہдиہчеہскہой разработке урہокہа «Великая Отہечہесہтвہенہнаہя война. Блہокہадہа 

Ленинграда» для деہвяہтоہго класса учہитہелہь предполагает исہпоہльہзоہваہть в 

наہчаہле занятия фоہно - и виہдеہоиہллہюсہтрہацہииہ, но фоہтоہгрہафہияہм не 

отہвоہдиہтсہя никакого меہстہа. На мой взہглہядہ, этот урہок можно поہстہроہитہь и 

с исہпоہльہзоہваہниہем фотографий. Еще боہлеہе интересная мыہслہь – это 

исہпоہльہзоہваہниہе семейных фоہтоہгрہафہий в той меہстہноہстہи, где и прہоиہзоہшлہи 

какие-либо исہтоہриہчеہскہие события.   

Для изہучہенہия фотодокументов на урہокہе можно поہльہзоہваہтьہся 

методом их поہэтہапہноہго изучения. Луہчшہе всего, на мой взہглہядہ, разделить 

этہот процесс на три взہаиہмоہсвہязہанہныہх этапа:   
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1) поہдгہотہовہитہелہьнہыйہ;   

2) этہап усвоения соہдеہржہанہия фотодокумента;   

3) выہпоہлнہенہие обобщающих заہдаہниہй по соہдеہржہанہию 

фотодокумента.   

На пеہрвہом этапе наہшеہй целью доہлжہно быть обہесہпеہчеہниہе 

эффективного воہспہриہятہия учащимися осہноہвнہогہо содержания 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہа. Если этہот этап раہбоہты проигнорировать или 

«оہтоہдвہинہутہь»ہ, учащемуся не удہасہтсہя разобраться в соہдеہржہанہии 

документа. На втہорہом этапе идہет усвоение соہдеہржہанہия фотодокумента. 

«Бہолہьшہинہстہво учащихся раہссہмаہтрہивہаеہт фотодокумент, как прہосہтуہю 

картинку или поہртہреہт»ہ, следовательно, и анہалہиз его идہет неполный. 

Неہобہхоہдиہмо произвести ряд меہтоہдиہчеہскہих операций с теہм, чтобы в хоہде 

анализа снہимہка составить опہреہдеہлеہннہую систему знہанہийہ.  

Знания по раہзнہым дисциплинам, коہтоہрыہе школа пыہтаہетہся дать им, 

моہгуہт быть леہгкہо усвоены учہащہимہисہя, но таہкжہе легко и раہстہерہянہы - 

паہмяہть на знہанہия пока неہпрہочہнаہя, работает глہубہокہо избирательно. 

Поہэтہомہу нужны заہпиہси как для луہчшہегہо запоминания маہтеہриہалہа, так и 

для выہраہбоہткہи навыков его сиہстہемہатہизہацہииہ, обработки до доہстہупہноہго 

уровня и воہспہриہятہия записанного теہксہтаہ.   

Третий этہап - выہпоہлнہенہие обобщающих и прہакہтиہчеہскہих заданий. 

Цеہлеہсоہобہраہзнہосہть и неہобہхоہдиہмоہстہь использования обہобہщаہющہих и 

прہакہтиہчеہскہих заданий обہъяہснہяеہтсہя рядом прہичہинہ:   

1. Учہащہиеہся часто не моہгуہт понять, в чем ваہжнہосہть 

фотодокумента прہошہлыہх эпох. Наہпрہимہерہ, им доہстہупہнеہе анализ 

фоہтоہмаہтеہриہалہов общегосударственного маہсшہтаہбаہ, нежели фоہтоہгрہафہий 

из сеہмеہйнہогہо альбома.   

2. Учہащہиеہся затрудняются соہотہнеہстہи то, что быہло десять, 

двہадہцаہтьہ, пятьдесят лет наہзаہд с теہм, что прہоиہсхہодہит сегодня.   

3. Учہащہиеہся в сиہлу российской меہнтہалہьнہосہтиہ, а таہкжہе недостатка 

коہнкہреہтнہых знаний раہзмہышہляہют более над теہм, что быہлоہ, а не над теہм, 
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что доہлжہно или моہжеہт быть». К прہимہерہу, отдельные учہащہиеہсяہ, 

анализируя фоہтоہдоہкуہмеہнт эпохи нэہпаہ, не моہгуہт дать обہъяہснہенہиеہ, что 

быہло бы с Соہвеہтсہкиہм Союзом, прہодہолہжаہй он идہти по этہомہу пути.  

Приобщая учہащہихہся к выہпоہлнہенہию практических заہдаہниہй, 

учитель тем саہмыہм учит их исہпоہльہзоہваہть богатейший исہтоہриہчеہскہий 

опыт наہроہдаہ. В ходе реہалہизہацہии поэтапного изہучہенہия фотодокумента 

орہгаہниہзаہциہонہнаہя и меہтоہдиہчеہскہая работа учہащہихہся носит упہраہвлہяеہмыہй 

характер. При этہом эффективность их трہудہа повышается, знہанہия 

приобретают боہлеہе глубокий смہысہл, учащиеся учہатہся обобщать их и 

прہимہенہятہь на прہакہтиہкеہ.   

На наш взہглہядہ, для тоہгоہ, чтобы учہащہиеہся более поہлнہо 

воспринимали инہфоہрмہацہиюہ, необходимы таہкжہе разработки с 

прہивہлеہчеہниہем иных виہдоہв визуальных исہтоہчнہикہовہ, например, 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہовہ.  

Особенности раہзвہитہия исторического обہраہзоہваہниہя на 

соہврہемہенہноہм этапе в срہедہнеہй общеобразовательной шкہолہе предлагают 

знہачہитہелہьнہые изменения в соہдеہржہанہииہ, структуре и фоہрмہах обучения. 

Все эти изہмеہнеہниہя проходят в обہщеہм контексте гуہмаہниہзаہциہи 

преподавания исہтоہриہи. Одним из наہпрہавہлеہниہй процессов гуہмаہниہзаہциہи 

является обہраہщеہниہе к лиہчнہосہтиہ, познающей исہтоہриہю, что прہедہпоہлаہгаہет 

усиление эмہоцہиоہнаہльہноہстہи восприятия исہтоہриہи.  
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Глава III. Использование семейных фотографий как исторический 

источник на уроках истории 

Для раскрытия потенциала использования семейной фотографии в 

качестве  исторического источника, нами был проведен урок в школьном 

курсе истории России. Основной темой  для проведения урока стала «Жизнь 

и быт советских людей в 70-80-е годы XX века». 

 Тема: Жизнь и быт советских людей в 70-80-е годы XX в.  

Цель: Дать учащимся общее представление о жизни и быте советских 

людей в  70-80-е годы XX в. 

Задачи: 

А) Образовательные: 

- дать знания о том, какие изменения появились в жизни и быте 

советского человека; на конкретных примерах показать, что нового 

появилось в техническом оснащении городского быта и за счет чего это было 

достигнуто; 

Б) коррекционно-развивающие: 

 - продолжить работу над развитием умений давать 

сравнительную характеристику событий, явлений, фактов;  

- закреплять навыками работы с планом; 

- прہодہолہжаہть активизацию поہзнہавہатہелہьнہой деятельности;   

В) воہспہитہатہелہьнہыеہ:  

 - фоہрмہирہовہатہь активную грہажہдаہнсہкуہю позицию;  

 - воہспہитہывہатہь наблюдательность, тоہчнہосہтьہ, внимательность.  

Основные знہанہияہ:  

Достижения наہукہи и теہхнہикہи в быہту у соہвеہтсہкиہх людей; неہраہвеہнсہтвہо 

в соہвеہтсہкоہм обществе.  

Основные теہрмہинہы и поہняہтиہя:   

Магнитола, прہоиہгрہывہатہелہь, транспарант.   

Оборудование: 
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- раہдиہопہриہемہниہк «Меридиан РП 40ہ«8ہ; две элہекہтрہобہриہтвہы 1972 и 

 копии ,.ہки 1970-1980-х ггہачہе нагрудные знہныہонہциہекہллہг.в., ко 83ہ19

обہраہзцہов бумажных деہнеہг образца 1961ہ г., моہнеہты 70-80-х гг.  XX веہкаہ, две 

шкہолہьнہые фотографии 1986ہ и 1987ہ гг., шаہриہкоہвыہе ручки 19ہ80ہ-х гг., 

учہенہичہесہкаہя спортивная суہмкہа, ученический шкہолہьнہый портфель 1986ہ г., 

спہичہечہныہе коробки 19ہ70ہ-х гг., куہбиہк Рубика, семейные фотографии 
34

 ( 

Приложение 1).  

Тип урہокہа: коہмбہинہирہовہанہныہй  

Ход урہокہа  

Этап урہокہа  Деятельность учہитہелہя  Деятельность 

учہащہихہся  

Оргмомент     

Повторение 

прہойہдеہннہогہо 

материала   

- Каہкуہю тему мы изہучہалہи на 

прہошہлоہм уроке? О чем шла реہчь 

на урہокہе?  

 

 

- Кто в гоہды «застоя» 

крہитہикہовہал и осہужہдаہл политику 

Соہвеہтсہкоہго правительства?  

 

 

-Как поہстہупہалہо 

правительство с теہмиہ, кто их 

крہитہикہовہалہ?  

 

- Кто таہкиہе диссиденты?  

 

Вспоминают 

теہму и соہдеہржہанہие 

прошлого урہокہа  

Дают отہвеہт  

 

Дают раہзвہерہнуہтыہй 

ответ  

 

 

 

Дают поہлнہый ответ  

 

 

 

Дают раہзвہерہнуہтыہй 

ответ  

                                                           
34

 Приложение1 
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- Каہкиہе меры воہздہейہстہвиہя 

применялись к диہссہидہенہтаہм?  

 

- Коہго из диہссہидہенہтоہв вы 

знہаеہтеہ?  

 

- Поہчеہму многие твہорہчеہскہие 

люди уеہзжہалہи из ССہСРہ?  

 

- Кто отہноہсиہлсہя к 

прہедہстہавہитہелہям неофициального 

исہкуہссہтвہа?  

 

 

Дают поہлнہый ответ  

 

Дают 

арہгуہмеہнтہирہовہанہныہй 

ответ  

Дают поہлнہый ответ  

 

Актуализа

ция знہанہийہ, 

объяснение 

ноہвоہго 

материала   

Вводное слہовہо учителя.  

В гоہды правления Л.ہИ. 

Брежнева наہчаہлсہя период «зہасہтоہя» 

в экہонہомہикہе и поہлиہтиہчеہскہой 

жизни стہраہныہ. Всё это окہазہалہо 

влияние на жиہзнہь и быт соہвеہтсہкиہх 

людей. Окہазہывہалہи влияние на 

жиہзнہь и быт люہдеہй и доہстہижہенہия 

советской наہукہи и теہхнہикہи.  

 

Сообщение теہмы урока:  

«Жизнь и быт соہвеہтсہкиہх 

людей в 70ہ-0ہ8-ہе гг. ХХ веہкаہ».  

Слушают 

учہитہелہя  

Изучение 

ноہвоہго 

Работа с теہксہтоہм учебника  

 

Ученики по 

очہерہедہи по абہазہам 
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материала   

 

 

 

 

- Каہкиہе товары поہкуہпаہли 

советские люہдиہ?  

- Поہчеہму на прہоиہзвہодہстہве 

шло раہспہреہдеہлеہниہе этих тоہваہроہв?  

- Каہкиہе товары счہитہалہисہь 

дефицитом?  

 

Словарная раہбоہтаہ: 

Магнитола, прہоиہгрہывہатہелہь  

 

- Как вы счہитہаеہтеہ, эти 

тоہваہры были доہстہупہны всем 

соہвеہтсہкиہм людям?  

- Каہкиہе марки маہшиہн 

выпускались в эти гоہдыہ?  

- Кто мог поہзвہолہитہь себе 

куہпиہть автомобиль?  

- Каہкиہе трудности 

суہщеہстہвоہваہли по прہиоہбрہетہенہию 

автомобиля?  

- Каہкиہе категории люہдеہй 

имели выہсоہкиہе зарплаты?  

- Каہкиہе продукты пиہтаہниہя 

считались деہфиہциہтнہымہи?  

читают всہлуہх 

материалы 

учہебہниہкаہ, остальные 

слہедہят по теہксہтуہ. В 

хоہде чтения даہют 

ответы на воہпрہосہы.  

Дают отہвеہт  

 

Дают отہвеہт  

 

Дают отہвеہт  

 

Находят 

обہъяہснہенہия слов в 

учہебہниہке  

 

Дают отہвеہт  

 

Дают отہвеہт  

 

Дают отہвеہт  

 

Дают отہвеہт  

 

Дают отہвеہт  

 

Дают отہвеہт  

 

Дают отہвеہт  
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- Что быہло характерно для 

жиہзнہи советского чеہлоہвеہкаہ?  

 

Работа с наہглہядہныہм 

материалом. Коہммہенہтаہриہи учителя  

 

Дается обہщиہй вывод по 

теہмеہ:   

в 70ہ-0ہ8-ہе гг. в соہвеہтсہкоہм 

обществе стہалہо проявляться 

неہраہвеہнсہтвہо (проводит в пример 

семейные фотографии села и 

города) Одни люہди получали 

выہсоہкуہю зарплату, дрہугہие жили 

гоہраہздہо хуже.  

 

 

 

Слушают 

учہитہелہя, смотрят на 

наہглہядہныہй материал  

 

Слушают 

выہвоہд учителя  

Первичное 

заہкрہепہлеہниہе 

материала  

Фронтальная беہсеہдаہ:  

1. Какие тоہваہры 

пользовались спہроہсоہм у 

соہвеہтсہкиہх людей?  

2. Какие тоہваہры 

были боہльہшоہй редкостью в 

прہодہажہе?  

3. Каждая ли сеہмьہя 

могла сеہбе позволить куہпиہть 

автомобиль?  

4. Какие трہудہноہстہи 

были с прہиоہбрہетہенہиеہм 

автомобиля?  

Участвуют во 

фрہонہтаہльہноہй беседе  
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Подведен

ие итہогہов  

Комментарии, обہъяہвлہенہие 

оценок  

Слушают 

коہммہенہтаہриہи 

учителя  

Домашнее 

заہдаہниہе   

Сообщение доہмаہшнہегہо 

задания: прہочہитہатہь текст 

учہебہниہкаہ, подготовить раہссہкаہз о 

жиہзнہи людей эпہохہи 70-80-х гг. ХХ 

веہка  

Записывают 

доہмаہшнہее задание в 

днہевہниہки  

Индивиду

альное заہдаہниہе   

Подготовить доہклہад на теہму 

«Советские прہазہднہикہи»ہ. 

Выбирается жеہлаہющہийہ, при 

отہсуہтсہтвہии такового доہклہадہчиہк 

назначается учہитہелہемہ.  
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Заключение 

 

Потенциал фоہтоہгрہафہии в каہчеہстہве источника прہакہтиہчеہскہи не изہучہенہ. 

До неہдаہвнہих пор фоہтоہгрہафہии считались тоہльہко иллюстративным 

маہтеہриہалہомہ, сопровождающим теہксہт.   

Интерес к изہучہенہию фотографии в Роہссہии явно обہозہнаہчиہлсہя с 

выہдеہлеہниہем визуальной анہтрہопہолہогہии в каہчеہстہве отдельной диہсцہипہлиہныہ, 

когда «рہезہулہьтہатہы» визуальных прہакہтиہк (кино- и фоہтоہдоہкуہмеہнтہы) были 

прہизہнаہны правомерным исہтоہчнہикہом для исہтоہриہчеہскہих исследований. 

Коہнеہчнہо, наряду с виہзуہалہьнہымہи антропологами, и крہомہе собственно 

фоہтоہгрہафہовہ, фотографией инہтеہреہсоہваہлиہсь и отہдеہльہныہе специалисты: 

исہтоہриہкиہ, философы, псہихہолہогہи и куہльہтуہроہлоہгиہ. Современное поہниہмаہниہе 

феномена фоہтоہгрہафہии рождается в сиہнтہезہе представленных взہглہядہовہ.   

Исследователи наہчиہнаہют обращаться к стہарہым фотографиям, как к 

исہтоہчнہикہу, очень акہкуہраہтнہо и осہтоہроہжнہо, чтобы не прہеуہвеہлиہчиہть роль и 

знہачہенہие визуальных прہакہтиہк в жиہзнہи человека. Наہпрہимہерہ, интерес 

соہврہемہенہныہх ученых к виہзуہалہьнہомہу воплощению поہвсہедہнеہвнہосہти нашел 

отہраہжеہниہе в пуہблہикہацہии сборников «сہтаہриہннہыхہ» фотографий. Взہглہяд 

авторов этہих изданий таہкжہе может раہссہмаہтрہивہатہьсہя как свہоеہобہраہзнہая 

интерпретация: каہкиہе именно фоہтоہгрہафہии были выہбрہанہы для пуہблہикہацہииہ, 

по каہкоہму принципу прہоиہзвہодہилہся отбор, соہпрہовہожہдаہютہся ли снہимہки 

комментариями исہслہедہовہатہелہя или осہтаہвлہяюہт читателя наہедہинہе с 

изہобہраہжеہниہямہи.   

Кроме тоہгоہ, в наہучہноہм мире поہстہепہенہно утверждается мнہенہиеہ, что 

фоہтоہгрہафہию как доہкуہмеہнтہ, как прہакہтиہку и как чаہстہь исторического 

наہслہедہия можно и неہобہхоہдиہмо изучать для воہссہтаہноہвлہенہия 

социокультурного коہнтہекہстہа реальности. Поہдтہвеہржہдеہниہем служит все 

воہзрہасہтаہющہий интерес прہедہстہавہитہелہей различных наہук к этہомہу 
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многогранному феہноہмеہнуہ. Выделение сеہмеہйнہой фотографии в каہчеہстہве 

отдельного жаہнрہа обозначает спہецہифہичہесہкоہе направление для даہльہнеہйшہих 

разработок в этہой области.   

 Исہслہедہовہатہелہи утверждают спہецہифہикہу фотографии в каہчеہстہве 

источника, гоہвоہря о неہобہхоہдиہмоہстہи применения коہмпہлеہксہноہго подхода и 

спہецہиаہльہныہх методик по инہтеہрпہреہтаہциہи информации этہих визуальных 

доہкуہмеہнтہовہ. Визуальными анہтрہопہолہогہамہи было прہедہлоہжеہно несколько 

меہтоہдиہк «прочтения» фоہтоہгрہафہийہ, которые поہлеہзнہо использовать для 

анہалہизہа семейных фоہтоہгрہафہий второй поہлоہвиہны XIX - наہчаہла XX в. 

Свہедہенہияہ, которые моہжнہо «считать» со снہимہкоہв касаются как саہмоہго 

человека или люہдеہй, запечатленных на снہимہке (внешний обہлиہк, 

характеристики одہежہдыہ, атрибутики, опہреہдеہлеہниہе социального стہатہусہа, 

семейного поہлоہжеہниہя, национальной прہинہадہлеہжнہосہти и т.ہд.ہ), так и 

неہкоہтоہрыہх сторон их жиہзнہи, традиций, вкہусہов и прہисہтрہасہтиہй 

(фотокарточки, соہхрہанہивہшиہе моменты сеہмеہйнہых праздников и тоہржہесہтвہ, в 

боہлеہе общем смہысہле моменты едہинہенہия семьи).   

Эти свہедہенہия способны доہпоہлнہитہь и обہогہатہитہь новыми крہасہкаہми 

картину поہвсہедہнеہвнہосہти былого. Одہнаہко стоит поہмнہитہь, что 

поہстہанہовہочہнаہя фотография - это всہе-ہтаہки сконструированная реہалہьнہосہтьہ, 

где люہди предстают пеہреہд объективом поہдгہотہовہлеہннہымہи и наہряہднہымہи, 

стараясь выہглہядہетہь как моہжнہо лучше.   

Фотографии спہосہобہны предоставить инہфоہрмہацہию не тоہльہко о тоہм, 

как выہглہядہелہи люди изہучہаеہмоہго нами пеہриہодہа, но и как они смہотہреہли на 

миہр. Например, прہедہстہавہлеہниہя о сеہмьہе формировали каہноہны семейного 

фоہтоہгрہафہирہовہанہия и сеہмаہнтہикہу пространства сеہмеہйнہой фотографии.   

Не стہоиہт забывать, что фоہтоہгрہафہия представляла соہбоہй нечто 

боہльہшеہе, чем прہосہто снимок. Это быہло целое явہлеہниہе, изменившее 

миہроہвоہспہриہятہие человека и поہдаہриہвшہее ему воہзмہожہноہстہь визуализировать 

жиہзнہь и свہои представления о ней и о сеہбеہ, открыться миہруہ, запечатлеть 

сеہбя и свہоиہх близких, осہобہую атмосферу, наہстہроہенہиеہ, чувства. Поہэтہомہу 
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говоря об инہфоہрмہатہивہноہстہи фотографии, слہедہуеہт помнить о коہнтہекہстہе ее 

учہасہтиہя и знہачہенہии в жиہзнہи людей. Таہк, фотография учہасہтвہовہалہа в 

фоہрмہирہовہанہии семейного этہикہетہа, документируя наہибہолہее важные 

соہбыہтиہя из жиہзнہи семьи и роہдаہ. Информационный поہсыہл фотографии, 

прہопہитہанہноہй духом врہемہенہи, регламентировал иеہраہрхہичہноہстہь позиций и 

поہвеہдеہниہе членов сеہмеہйнہой группы, отہраہжаہл структуры сеہмьہи, снова и 

снہовہа воспроизводил и коہнсہтрہуиہроہваہл модели поہвеہдеہниہя, транслируя эти 

усہтаہноہвкہи в каہчеہстہве визуального поہслہанہия следующим поہкоہлеہниہямہ.   

Стоит поہмнہитہь о тоہм, что фоہтоہгрہафہия - это исہтоہчнہик разноплановой 

неہодہноہроہднہой информации. Здہесہь имеет знہачہенہие контентная 

(сہодہерہжаہтеہльہнаہя) часть снہимہка и коہнтہекہстہуаہльہнаہя (подразумевающаяся, 

осہтаہвшہаяہся за каہдрہом реальность быہтоہваہниہя фотографий и их знہачہенہие в 

жиہзнہи людей).   

Мир сеہмьہи, запечатленный на фоہтоہгрہафہияہх, имеет свہои графические 

хаہраہктہерہисہтиہкиہ. Важно обہраہтиہть внимание на то, скہолہькہо поколений 

заہпеہчаہтлہенہо вместе, как отہноہсиہтеہльہно друг дрہугہа они раہспہолہагہаюہтсہя в 

прہосہтрہанہстہве кадра, кто из прہедہстہавہлеہннہых людей глہавہа семейства, каہкоہе 

событие отہраہжеہно на снہимہке и т.ہд. Также ваہжнہо отметить атہмоہсфہерہу кадра, 

прہисہутہстہвуہющہую атрибутику. На сеہмеہйнہых фотографиях хоہроہшо виден 

этہниہчеہскہий колорит: деہтеہй часто фоہтоہгрہафہирہовہалہи в наہциہонہалہьнہых 

костюмах, что поہдчہерہкиہваہет бережное отہноہшеہниہе людей к соہбсہтвہенہныہм 

традициям. Таہкжہе встречаются фоہтоہгрہафہииہ, где вся сеہмьہя запечатлена в 

трہадہицہиоہннہых нарядных одہеяہниہяхہ, например на прہирہодہе или на фоہне 

красочных деہкоہраہциہй. Этнический коہлоہриہт также прہояہвлہялہся и в 

коہмпہозہицہиоہннہом расположении и чиہслہенہноہм составе члہенہов семейной 

грہупہпыہ.   

Вызывает инہтеہреہс разнообразие сеہмеہйнہых портретов, фоہноہм для 

коہтоہрыہх помимо инہтеہрьہерہа дома моہглہи служить улہицہа, живописный саہд, 

нарисованные деہкоہраہциہи в атہелہье и др. Деہтаہли и атہриہбуہтиہка кадра ваہжнہы 

для цеہлоہстہноہго восприятия и анہалہизہа снимка. Так наہзыہваہемہые вещи-
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символы, поہявہляہющہиеہся в каہдрہе, наполняли поہстہанہовہочہнуہю сцену жиہзнہью 

и быہли призваны воہплہотہитہь и прہедہстہавہитہь вкусы и увہлеہчеہниہя 

запечатленных люہдеہй. Часто на сеہмеہйнہых фотографиях всہтрہечہаюہтсہя 

музыкальные инہстہруہмеہнтہы, ноты или кнہигہи, они моہгуہт располагаться в 

стہорہонہе или быہть композиционным цеہнтہроہм, объединяющим люہдеہй.   

Говоря об инہфоہрмہатہивہноہстہи фотографии, не стہоиہт забывать, что 

боہльہшоہе значение имہееہт взгляд, обہраہщеہннہый на фоہтоہгрہафہиюہ. Для 

чеہлоہвеہкаہ, рассматривающего авہтоہбиہогہраہфиہчнہые фотографии, это буہдеہт 

одна инہфоہрмہацہия (оживляющая воہспہомہинہанہияہ). Для исہслہедہовہатہелہя, 

владеющего знہанہиеہм исторического коہнтہекہстہа или осہвеہдоہмлہенہноہго в 

обہлаہстہи психологии, «пہолہучہенہнаہя» информация буہдеہт иной. Эти взہглہядہы 

формируют унہикہалہьнہую природу фоہтоہгрہафہии как виہзуہалہьнہогہо 

свидетельства быہлоہгоہ.   

Семейную фоہтоہгрہафہию можно раہссہмаہтрہивہатہь как инہфоہрмہацہиоہннہый 

посыл, ноہсиہтеہль визуальной инہфоہрмہацہииہ, воплощающий цеہннہосہтнہые 

установки и моہдеہли поведения люہдеہй, существующие в обہщеہстہвеہ. Вместе с 

изہмеہняہющہимہисہя нормами и прہедہстہавہлеہниہямہи, меняется соہдеہржہанہие и 

стہруہктہурہа кадра. Исہслہедہовہатہелہю важно прہосہлеہдиہть эти теہндہенہциہи.   

В соہврہемہенہноہй жизни знہачہенہие семейных фоہтоہгрہафہий также трہудہно 

переоценить: они наہпоہлнہяюہт альбомы, укہраہшаہют стены доہмоہв, заполняют 

паہмяہть компьютера, заہпуہскہая механизмы узہнаہваہниہя и осہозہнаہваہниہя 

человеком 96 сеہбя в этہом мире. Фоہтоہгрہафہияہ, представляя соہбоہй 

стимульный маہтеہриہал для раہзмہышہлеہниہя, способствует саہмоہпоہзнہанہию 

человека, и теہндہенہциہя использовать сеہмеہйнہые снимки в теہраہпеہвтہичہесہкоہм 

процессе укہазہывہаеہт на цеہннہосہть и унہикہалہьнہую природу сеہмеہйнہой 

фотографии.   

На мнہогہие вопросы, свہязہанہныہе с фоہтоہгрہафہиеہй, еще тоہльہко предстоит 

отہвеہтиہтьہ, и, суہдя по все воہзрہасہтаہющہемہу вниманию прہедہстہавہитہелہей разных 

наہукہ, ответы эти буہдуہт найдены в обہлаہстہи междисциплинарных 

исہслہедہовہанہийہ.  
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Использование семейных фоہтоہгрہафہии на урہокہах истории явہляہетہся 

одним из наہибہолہее эффективных срہедہстہв эмоционального воہздہейہстہвиہя, 

оставаясь одہниہм из исہтоہчнہикہов информации в прہоцہесہсе познания 

исہтоہриہи.  

Фотография спہосہобہстہвуہет развитию мыہшлہенہия обучаемых, 

усہилہивہаеہт мотивацию обہучہенہияہ. Нетрадиционные прہиеہмы использования 

фоہтоہгрہафہии расширяют их знہачہенہие в учہебہноہм процессе, спہосہобہстہвуہет 

реализации лиہчнہосہтнہо - орہиеہнтہирہовہанہноہго обучения исہтоہриہи.   

В шкہолہьнہой практике прہепہодہавہанہия истории наہблہюдہаеہтсہя 

тенденция исہпоہльہзоہваہниہя фотографии с цеہльہю конкретизации 

исہтоہриہчеہскہих событий, для соہздہанہия ярких исہтоہриہчеہскہих образов, для 

усہилہенہия эмоционального воہспہриہятہия истории. Одہнаہко не исہслہедہовہанہа 

проблема обہраہщеہниہя к фоہтоہгрہафہии для раہзвہитہия исторического 

мыہшлہенہия учащихся. Эту прہобہлеہму можно реہшиہть на осہноہве нового 

поہдхہодہа – коہмпہлеہксہноہго использования фоہтоہгрہафہии на урہокہах истории. 

Анہалہиз школьных учہебہниہкоہв показал, что коہлиہчеہстہво фотографий 

неہбоہльہшоہе. В осہноہвнہом это фоہтоہгрہафہии персоналий, маہтеہриہалہьнہых 

объектов и исہтоہриہчеہскہих событий. В учہебہниہкаہх практически поہлнہосہтьہю 

отсутствуют фоہтоہгрہафہииہ, сориентированные на свہязہь с соہврہемہенہноہстہьюہ. 

Методический апہпаہраہт учебника не прہедہлаہгаہет вопросы и заہдаہниہя, 

направленные на раہзвہитہие мышления при раہбоہте с фоہтоہгрہафہияہмиہ. 

Полностью не реہшеہна проблема коہмпہлеہксہноہго использования 

фоہтоہгрہафہииہ.  

На наш взہглہядہ, для тоہгоہ, чтобы учہащہиеہся более поہлнہо 

воспринимали инہфоہрмہацہиюہ, необходимы таہкжہе разработки с 

прہивہлеہчеہниہем иных виہдоہв визуальных исہтоہчнہикہовہ, например, 

фоہтоہдоہкуہмеہнтہовہ.  

Особенности раہзвہитہия исторического обہраہзоہваہниہя на 

соہврہемہенہноہм этапе в срہедہнеہй общеобразовательной шкہолہе предлагают 

знہачہитہелہьнہые изменения в соہдеہржہанہииہ, структуре и фоہрмہах обучения. 
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Все эти изہмеہнеہниہя проходят в обہщеہм контексте гуہмаہниہзаہциہи 

преподавания исہтоہриہи. Одним из наہпрہавہлеہниہй процессов гуہмаہниہзаہциہи 

является обہраہщеہниہе к лиہчнہосہтиہ, познающей исہтоہриہю, что прہедہпоہлаہгаہет 

усиление эмہоцہиоہнаہльہноہстہи восприятия исہтоہриہи.  
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