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Период после Великой Отечественной 
войны в истории советской фотографии 
изучен слабо. За гранью внимания иссле-
дователей пока остается как творчество 
выдающихся мастеров 1950−1960 гг., так 
и фотографическая политика отдельных 
изданий. На фоне массива советских СМИ 
1960 гг. журнал «РТ-программы» (далее 
«РТ») стал авангардным, прогрессивным 
изданием. Журнал выходил с мая 1966 по 
декабрь 1967 г. Главным редактором до 
декабря 1966 г. был Б. Войтехов1. Тираж 
издания составлял 300 тыс. экз., журнал 
выходил на 16 полосах, имел цветные об-
ложки и цветные вкладки, интересно, что 
главный художник Н. Литвинов (дизайнер 
внешнеторговой рекламы) создал собст-
венные шрифты и стилистику. 

В основу статьи лег анализ полного ар-
хива журнала «РТ-программы»2.

Особенности визуальной концепции 
издания 

Обложки журнала «РТ-программы»  
с преобладающими красным, черным и 
синим цветами представляли собой фо-
томонтаж, фотографии, фотокомпозиции, 
фоторепродукции, либо (в редких случа-
ях) были рисованными или шрифтовыми. 
Последние выглядят менее броско и при-
влекательно. 
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На обложке, приуроченной к 25-летию 
перехода Красной армии в контрнаступле-
ние под Москвой, − выдержка из сообще-
ния Совинформбюро от 12 декабря 1941 г.3 
К 19 ноября – Дню ракетных войск – но-
мер вышел под обложкой с изображени-
ем Царь-пушки и надписью: «Она ни ра-
зу не выстрелила»4. На обложке номера  
к 50-летию Октябрьской революции – ре-
продукция царского трона, проткнутая на-
рисованным штыком красного цвета5. Об-
ложка с изображением трех популярных 
дикторов6 – яркий пример фотомонтажа 
(рис. 1)7.

Лаконичны и визуально привлекательны 
фотокомпозиции на обложках «РТ»: кас-
ка с лавровой ветвью на красном фоне и 
лозунг: «Наша победа – на страже мира. 
1941−1966»8. Или обложка без политичес-
кого подтекста: открытый, тщательно упа-
кованный к отпуску чемодан, в котором 
сверху лежат радиоприемник и фотоап-
парат; надпись по краю: «А ваш уложен?» 
(рис. 2)9. 

В обложках используется и средний, и 
крупный план, и деталь. Напимер, круп-
ный план раковины, подпись под изоб-
ражением рассчитана на ассоциативное 
мышление: «Приходилось ли вам слышать, 
как поет морская раковина? Именно она 
подсказала конструкторам форму нового 
радиоприбора, который передает музыку 
в сопровождении радужной игры красок. 
Разговор о совместимости звука и цвета 
идет на 10-й странице журнала»10. 

На второй полосе – рубрика «Из соб-
рания “РТ”». Анонсируется передача ЦТ 
«Шедевры мирового искусства», выходя-
щая в эфир по четвергам, и регулярная 
передача Всесоюзного радио «По залам 
музеев»: цветные репродукции и колонка 
текста представляют как творчество отде-
льного художника, так и целые направления 
в искусстве. Полоса, решенная подобным 
образом, выполняет рекламно-образова-
тельную функцию. 

Одним из приемов оформления служит 
«заходная»11 черно-белая фотография на 
развороте 2–3, напечатанная либо распаш-
кой на 2/3, либо на целую полосу на стра-
нице 3; на странице 2 при этом обязатель-
но присутствует текст. Программа передач 
печатается в узкой рамке по низу станиц. 
На следующей полосе публикуются эмо-
циональные фотографии (см., например, 
фото Н. Свиридовой12, (рис. 3), историче-
ские снимки и репортажные кадры13. 

Обложки журнала «РТ», цветные разво-
роты и «заходные» кадры в начале каждого 
номера не только выполняют рекламную 
функцию, привлекая внимание к аннон-
сируемой передаче и к изданию в целом, 
но обладают самостоятельной художест-
венной ценностью.

Жанрово-тематическое 
разнообразие фоторяда «РТ»

Фотозаметка как «форма оперативного 
отображения положительных и негатив-
ных сторон социальной действительнос-
ти»14, в «РТ» не встречается, т.к. журнал не 
был новостным изданием, факты, к кото-
рым обращались фотожурналисты, имели 
временнýю значимость.

Фоторепортажа как рассказа о собы-
тии с началом, кульминацией и финалом 
на страницах «РТ» также не найти. Так, на 
одном из разворотов в подписи значится: 
«В поисках завтрашнего дня. Фоторепор-
таж с Дальнего Востока, оттуда, где начина-
ется утро, сделал для “РТ” геолог Лев Сул-
лержицкий», но из четырех кадров – три с 
видами горных вершин, парящих гейзеров 
и прибрежных валунов, на одном – запе-
чатлен отдых геологов (рис. 4)15. 

Отдельные снимки, снятые репортаж-
ным методом, подходят к определению 
фотозарисовки. В послевоенный период 
«фоторепортеры все чаще используют та-
кой метод, при котором документальность 
изображения сочеталась с передачей эмо-
ций»16. Однако фотозарисовка не показы-
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Рис. 1. Обложка

Рис. 3. Лето. Фото Н. Свиридовой 

Рис. 2. Обложка
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вает публицистического осмысления ма-
териала автором: разворот «14 октября по 
второй программе – Дальний Восток» (две 
фотографии С. Журавлева: работающий 
цех завода «Амурсталь» и цветы в тайге)17. 
А разворот № 33 за 1967 г. «По пути Ради-
щева в Усть-Илим» (рис. 5) составляют три 
фотографии А. Макарова (АПН).

 «Землепроходцы ХХ века» (молодежная 
бригада, расположившаяся на краткий от-
дых на досках)18; «Мы в скуку дальних мест 
не верим» (влюбленная пара)19 и «Короткая 
летучка. “Куда перегоним сегодня экскава-
тор?”» (рабочий момент)20. Фотозарисовки 
в журнале «РТ» выполняют информацион-
но-познавательную функцию.

Фотокорреспонденция, которая «отли-
чается от фоторепортажа тем, что не отоб-
ражает развитие события, а осмыслива-
ет сложившееся положение дел в той или 
иной сфере действительности»21, тоже не 
находит места на страницах журнала «РТ». 
Практически не представлен и фотоочерк 
как серия, построенная на литературной 
основе и визуально отражающая ход мыс-
ли автора. Единственное, пожалуй, исклю-
чение: фотоочерк В. Тарасевича «В двух 
горизонтах» – о рабочих рудника «Комсо-
мольский» в Норильске22. На третьей по-
лосе – работа в шахте, в трех фотографи-
ях на четвертой – занятия в музыкальной 
студии, на вечерней лекции и в спортив-
ном зале. Одна из публикаций может рас-
сматриваться как близкая к портретному 
фотоочерку, когда «воплощается образ че-
ловека, одновременно через его портрет-
ную характеристику раскрывается какое-
либо явление общественной жизни»23. Это 
рассказ о дикторе ЦТ В. Балашове (рис. 6).  
В очерке шесть кадров, два из них – рабо-
чие моменты, главный кадр – среднепла-
новый портрет перед микрофоном в со-
стоянии вдохновения и одухотвореннос-
ти, а также кадр тренировки со штангой, 
кадр с трехлетним сыном и кадр отдыха за 
книгой24. Набор снимков, с одной стороны, 

действительно характеризует конкретного 
героя. С другой − представляет его образ-
цовым современным человеком: семьяни-
ном, спортсменом, интеллектуалом, отда-
ющим все силы любимой работе.

К портретному фотоочерку мы отнесли 
бы и работу А. Макарова «Фантазии Григо-
ровича», хотя в серии всего одно портрет-
ное изображение – черно-белый портрет 
балетмейстера окружен четырьмя цветны-
ми фотографиями сцен из балета «Щел-
кунчик» (рис. 7)25. 

Цветовое и стилистическое решение 
в со четании с названием точно выражает 
авторскую мысль рождения сценических 
решений.

Фотопортрет, репортажный, жанровый 
или постановочный (но не студийный), ши-
роко представлен в журнале «РТ»: Б. Тинкус 
«На жатве»26, А. Макаров «Инженер Бело-
ярской атомной станции»27. 

Фотомонтаж как метод обработки фо-
томатериала и средство дизайна встреча-
ется едва ли не в каждом номере, начиная 
от оформления обложек до иллюстриро-
вания статей: на обложке № 37 за 1967 г., 
анонсирующей радиопередачу «Человек 
и закон», человек в черном плаще, снятый 
со спины, смонтирован с текстом, расска-
зывающем об обыске; в материале «Об-
раз поколения в разрезе» в № 23 за 1967 г. 
смонтированы крупные и средние планы 
молодых людей. 

Тематическое и сюжетное разнообразие 
фотографий в журнале естественно отра-
жает тематику теле- и радиопрограмм. 

Одна из постоянных тем журнала − Моск-
ва. Эта тема – основная в творчестве фото-
графа Н. Рахманова. «Останкино»: строяща-
яся телебашня, снятая сверху, с вер толета, 
с графичной тенью от нее на снегу и вто-
рым вертолетом на фоне башни; интерьер 
дворца – вид на строящуюся башню через 
канделябр с горящими свечами (рис.8)28. 

В изображении использованы контра-
пункты, стык истории и современности – 
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Рис 4. В поисках завтрашнего дня. Фото Л. Суллержицкого 

Рис. 5. По пути Радищева в Усть-Илим. Фото А. Макарова (АПН)



ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

51

Рис. 6. Диктор В. Балашов. Фото С. Журавлева

Рис. 7. Фантазии Григоровича. Фото А. Макарова (АПН)
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именно таков в воображении фотографа 
образ города, древнего и постоянно об-
новляющегося. 

Выделяется тема, которую мы бы на-
звали «От Москвы до самых до окраин». Ее 
цель – представить читателю отдаленные 
области с их природными особенностями, 
характерными красотами, людьми, живу-
щими там. В материале Л. Иванова «Со-
ловецкие острова» (рис. 9) четыре кадра: 
рыбацкие лодки у каменистого берега на 
рассвете; синее озеро в окружении могу-
чих лесов в солнечный полдень; пятигла-
вый деревянный храм на закате; силуэт 
монастырских башен на фоне облачно-
го закатного неба с отражением в водной 
глади29. Само упоминание места, связан-
ного с периодом сталинских репрессий, 
уже было смелым шагом.

В материале Г. Копосова «Льды и люди» 
тоже четыре кадра. Антарктида представ-
лена фотографом в поэтизированном, но 
не приукрашенном виде, зритель заража-
ется его искренним восхищением мужест-
вом полярных исследователей30. Жизнь 
Заполярья, Чукотки, Суздаля, Таллина, Ле-
нинграда нашла воплощение в других ма-
териалах на страницах «РТ».

«Индустрия социализма» – так можно 
назвать еще одну масштабную тему. В крас-
но-черной гамме решены Н. Рахмановым 
два снимка «Лазер»31. Даются анонсы пе-
редач Всесоюзного радио «Космос», «Ма-
тематика, кибернетика, жизнь» и переда-
чи Центрального телевидения «Знание». 
Как в 1930 гг., так и в годы 1960 гг. было, 
чем гордиться. 

На страницах советской прессы всег-
да находила место тема «Человек труда». 
Героями для фотографов «РТ» становят-
ся рабочие, колхозники, интеллигенция: 
(«Хлебороб» А. Перевощикова32; тракто-
ристы «На жатве» Б. Тинкуса33; школьная 
учительница, снятая сквозь ряд тянущихся 
рук, «– Я! – Я! – Я!» Н. Свиридовой34). Тема 
«Память о войне» находит выражение в ар-

хивных снимках и в современной съемке. 
Так, на фотографии Н. Свиридовой «Судьбы» 
мы видим стоящих в развалинах пожилого 
мужчину и молодую девушку в состоянии 
глубокой задумчивости. Прочитав заметку, 
мы узнаем их историю, начавшую ся в дни 
жестоких боев за Сталинград35. В заметке 
аннонсируется радиопередача «Три судь-
бы», которая должна прозвучать 9 мая. 

«Спорт и танцы» – тема, решение которой 
во многом строится на отражении динами-
ки, красоты и эмоциональности (М. Мура-
зов «На коньках под куполом»36; А. Мака-
ров «-? -!» (кадр с футбольного матча)37; 
А. Макаров «Новый щелкунчик»38). Отде-
льный сюжет на страницах журнала − мод-
ные показы. В № 10 за 1966 г. появляются 
девушки в летних платьях и открытых сара-
фанах, большинство в скромных платочках, 
а одна – уже в шляпке. Их позы свободны 
и естественны (фото А. Макарова). 

Традиции и новаторство 
фотохудожников 1960 гг.  
(на примере «РТ»)

Историк фотографии М. Сидлин выделяет 
несколько новаторских приемов, свойствен-
ных фотографам-«шестидесятникам»39.

Один из них – использование тради-
ционной символики с новым смыслом.  
В фотографии В. Лагранжа «Голуби»40, став-
шей символом 1960 гг., Красная площадь 
предстает местом прогулок, а «туристичес-
кая картинка приходит на смену военно-
спортивной»41 (вспомним Москву в рабо-
тах Н. Рахманова) – тоже город-праздник, 
красивый и в будни, и в праздники. 

Противопоставления динамичного и ста-
тичного в рамках одной фотографии в «РТ» 
мы не нашли. Есть динамические сцены с 
броской подачей материала. И есть вари-
анты противопоставления на полосе, но не 
столько динамичного и статичного, сколь-
ко – старого и нового. Этот прием можно 
уверенно отнести к традиционному для 
советской фотожурналистики.
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«Решающий момент» в репортаже ста-
новится одним из правил съемки в 1960 гг. 
Однако примеров этого приема в «РТ» тоже 
нет, т.к. на страницах журнала репортажа 
как такового нет. Есть примеры традици-
онной постановки под репортаж. 

Фотографика – прием, при котором объ-
екты снимаются в виде силуэта на светлом 
фоне. В журнале «РТ» есть немало приме-
ров с использованием этого приема. Буд-
ничный эпизод превращается в интерес-
ный сюжет, а производственный момент 
становится поэтическим рефреном. Ни в 
одном случае использование фотографи-
ки не только не вызывает возражения, но 
и кажется единственно возможным вари-
антом решения сюжета (А. Федосеев «По-
следний этаж»42. Силуэты девушек-маляров 
на фоне окна (рис. 10); Н. Рахманов «Теле-
оператор»43. Силуэт на фоне конструкции 
телебашни, двойная экспозиция.)

Прием съемки через стекло в широкое 
употребление входит также в 1960 гг. Ис-
пользуется изобразительная разница в 
масштабах переднего и дальнего планов 
и другие оптические и визуальные эффек-
ты (вспомним вид из Останкинского двор-
ца через зажженные свечи на строящуюся 
телебашню» Н. Рахманова).

«Взгляд сквозь предмет – одна из ярких 
особенностей нового шестидесятническо-
го видения»44. Сыплющееся зерно, искры 
пламени, танец метели служили средством 
усиления динамики, соответствующей на-
строению перемен. Как вариант съемки 
через предмет – использование мелких 
предметов первого плана. По признанию 
фотографа Д. Донского, иногда фотокамеру 
помещали в траву и снимали новый стро-
ящийся дом. Живописный первый план 
скрывал мусор, который нельзя было бы 
исключить из кадра при съемке с уровня 
человеческих глаз. Возможно, именно так 
и получился кадр Н. Рахманова «Москва в 
старом и новом»45, где строящийся высо-
тный дом снят через одуванчики. 

Нерезкие снимки движения – еще од-
на тенденция 1960 гг. − безусловно, дина-
мичны, а в цветной фотографии особенно 
красочны (М. Муразов «На коньках под 
куполом»46; С. Журавлев «Воздушный па-
рад в Домодедово»47 − кадр взлетающих 
самолетов и кадр с парашютистом). 

В журнале «РТ» много примеров ра-
курсной съемки. При выборе и верхней, 
и нижней точки фотографы используют 
такую оптику, которая не деформирует 
до неузнаваемости реальные объекты  
(С. Журавлев «Останкино по вертикали и 
горизонтали»48 − строящаяся башня снята 
с нижней точки (рис. 11); Я. Рюмкин (без 
названия) − вспаханное поле с трактором 
на дальнем плане − верхний ракурс49).

Наше внимание обратили на себя еще 
несколько изобразительных приемов в жур-
нале «РТ». Один из них можно назвать «че-
ловек в расфокусе». Традиционно человек 
считается главным объектом изображения. 
И даже если он находится на втором пла-
не, резкость наводится на него. Оказалось, 
возможно и обратное решение (Л. Лазарев 
«Творчество»50, молодой конструктор на вто-
ром плане снят сквозь предметы творчест-
ва, лежащие на стеклянном столе, рис. 12). 
«Литейщик М. Зограбян»51 снят фотогра-
фом В. Севояном сверхкрупным планом, 
в грязи и каплях пота, что было новым для 
середины 1960 гг. Подобные изображе-
ния «неотмытых шахтеров» появились в 
журнале «Советское фото» только в на-
чале 1970 гг.

Визуально красив и эффектен прием 
мультиэкспозиции. Как и нерезкие снимки 
движения, он характеризуется внутренней 
и внешней динамикой. Например, В. Ар-
манд и Ю. Капитанов «Дирижер Большо-
го симфонического оркестра Всесоюзно-
го радио и ТВ»52 в двух фазах движения 
(рис. 13). 

Традиционный прием, используемый 
фотографами «РТ», − постановка под ре-
портаж. Считается, что этот прием вошел в 
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Рис. 8. Останкино. Фото Н. Рахманова

Рис. 8. Останкино. Фото Н. Рахманова

Рис. 9. Соловецкие острова. Фото Л. Иванова (АПН)
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практику советской фотожурналистики в 
1920−1930 гг., однако еще в ранней фото-
графии использовался метод постановки 
«живых» жанровых картин, сначала в ате-
лье, а затем и на пленэре (Ю. Капитанов. 
«Молодые люди перед экраном телевизо-
ра»53; «До школы один поворот»54). 

Прием использования контрапунктов в 
изображении, построенный на сравнении-
противопоставлении, выработанный совет-
скими фотожурналистами в 1920−1930 гг. 
также прослеживается в «РТ», хотя и не до-
минирует. Столкновение противополож-
ностей наблюдается как в одном кадре, так 
и в двух, расположенных рядом (Г. Зельма 
«Новые посиделки»55 − посетительницы 
картиной галереи, сидя на банкетке, смот-
рят на картину с сидящими деревенскими 
девушками (рис. 14). 

Соединение кадров на странице или 
развороте не противопоставляет их, ско-
рее один дополняет другой, создавая не-
кое высказывание в форме диптиха. В ма-

Рис. 12. Творчество. Фото Л. Лазарева

Рис. 10. Последний этаж. Фото А. Федосеева Рис. 11.  Останкино по горизонтали  
и вертикали. Фото С. Журавлева
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Рис. 13.  Дирижер Большого симфонического оркестра  
Всесоюзного радио и ТВ. Фото В. Арманда и Ю. Капитанова

Рис. 14. Новые посиделки. Фото Г. Зельмы
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териале С. Журавлева «Дальний Восток» на 
одном кадре – цветы в тайге, на другом – 
цех Амурстали; А. Макарова «Футбол»  на 
одном кадре  – бегущий к воротам игрок 
с мячом, на другом – мяч в сетке ворот.  
В последнем примере монтаж фотогра-
фий напоминает монтаж кинокадров: та-
ким образом они могли бы стыковаться в 
телетрансляции. 

В сфере фотографии журнал не толь-
ко следовал традициям, но и впитывал в 
себя новые подходы, фотографические 
приемы, разворачивающиеся на рубеже 
1950−1960 гг.

Эмоциональность фотографического ви-
дения «шестидесятников» заметна и в съем-
ках современников, и в картинах природы, 
и даже в архитектурной съемке. Поэтичность 

и лиризм отличают и «производственные» 
сюжеты «РТ». Без гиперболизированного 
пафоса показывается строительство объ-
ектов, достижения человеческой мысли и 
нравственность личности. 

Журнал «РТ» выходил недолгое время, 
но его выход совпал с периодом интен-
сивного распространения телевещания, 
внедрением цветного телевидения на фо-
не относительной либерализации СМИ в 
начальный период правления Л.И. Бреж-
нева. Как трибуна освещения процессов 
общественной жизни и как рупор для вы-
сказывания частных мнений, он является 
документальным свидетельством инте-
реснейшего момента в истории отечес-
твенной фотожурналистики и культуры 
в целом.

* * *
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