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Введение

Важное место в воспитании учащихся образовательных школ занимает такой
школьный предмет - искусство фотографии. Значимым средством в развитие личности
школьника – дает занятие фотографией. Внимательно исследование и обобщение
педагогического навыка говорит  об этом.

Одно из ключевых мест в формировании у ребят возможностей креативного
приобщения принадлежит фотоискусство. Фотография позволяет ученикам целым
рядом в сфере изобразительного искусства и декоративного искусства. помимо самих
занятий фотографией.

Тема творчества была одной из значимых тем в школьной жизни. Прогресс
человечества – это творческие, креативные люди, и во все эпохи и времена нужны
были такие личности. Людей, которые развивают общество -  так же требует и наше
современное время. В детском (дошкольном) и школьном возрасте уже начинает
решение этой проблемы. Потому как данный возраст считается чувствительным для
развития малыша и его творческой лич ности.

Нужда выражаться через творчество происходит у человека уже в начале жизненного
пути. Креативное мышление дает возможность быстрого познания мира, как
творчества в целом, так и отдельного индивида. Черты творчества, такие как: умение
видеть проблемы предметов и возможность находить нестандартные решения этих
проблем – определяют способность к  необычному сочетанию частей
действительности.

В решении задач с творческим развитием школьника, особый акцент принадлежит
изобразительной части.

Использование определенных нестандартных техник на занятиях творческой
деятельности, способствует развитию творческих задач. Работа с необычным и
позволяет школьникам получить незабываемые эмоции, дать творческие способности,
что в конечном итоге помогает личностному и общему развитию.

Актуальность исследования: - это самый доступный вид искусства, который имеет
несравненную актуальность. Так же это доступное творчество, так как в современном
мире фотокамеры есть у всех, начиная от усовершенствованных мыльниц, до
смартфонов с  широкоугольными камерами.

Объект исследования: фотография как социальный феномен при обучении
школьников.

Предмет исследования: влияние фотографии на развитие учащихся среднего
школьного возраста.
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Целью исследования выпускной квалификационной работы  является: программа по
разработке учебно-методического пособия по основам художественной фотографии.

Данная цель определяет постановку следующих задач:

- изучить историю художественной фотографии от древних времен до наших дней.

- рассмотреть научные исследования и теоритические дисциплины у детей школьного
возраста, в жанре «фотография».

- составить программу данного учебно -методического пособия.

- обучить учащихся дополнительных курсов, использовать полученные знания на
практике.
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Глава 1. Фотография – ее художественная и эстетическая ценность.

1.1. Фотография как вид искусства.

История фотографии насчитывает около 180 лет, а ее технология и техника
прогрессирует стремительно и зависит от научно -технического процесса. Несмотря на
это- фотография относительно молодой вид искусства. Фотография относится к
группе изобразительных искусств, то есть то, что  человек привык воспринимать
визуально. Иначе такое искусство можно назвать изящным или пластичным.
Фотографию можно посмотреть или потрогать, то есть она находиться в пространстве
и времени.

Изначально, когда фотография появилась, ее не сазу стали рассматривать как вид
искусства или творческую деятельность. Первые фотографы тренировались в
нахождение наиболее подходящих светочувствительных веществ и уменьшении , и
увеличении выдержки. В конце 19 века, а именно в 1839 -1840-е годы, когда еще не
возможно было  запечатлеть движение фигуры, фотография рассматривалась как
документ, как отпечаток эпохи. Тем не менее, почти сразу фотография стала
восприниматься как для создания портрета, а не только в качестве инструмента
документирования. С этого момента и можно сказать, что фотография взяла на себя
функцию творчества.

 Похожесть фотопортрета и качество его зависят во многом от оп ыта и таланта
фотохудожника, так же как от мастерства живописца зависит красота написанного им
портрета. Так, среди фотохудожников были истинные мастера, а были и менее
талантливые. Итак, получается, что для создания произведений фотоискусства
фотохудожник должен обладать навыком построения композиции, умением
улавливать светотени, и способностью создать фон для портрета. Главной задачей
любого фотографа портретиста или художника портретиста, является овладение
навыком работы со светом, о чем далее в данной  работе я расскажу более подробно. 1

Свет хорошо размещается на ткани, поэтому на многих первых фотографиях фон или
фигуры задрапированы шелком или бархатом. Фотографу важно передать изгибы тела
модели и мышцы, поэтому драпировка помогает придать фотографии подвижность и
сгладить пассивность фигуры.

Первые фотохудожники стали экспериментировать со светом, проводили съемку в
дневное или вечернее время, при естественном или искусственном освещении.
Творчеству фотохудожника открывался большой простор для его фантазии, потому

1 Келбин С. Цифровая фотография Т. I. 2017
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съемка людей происходила не только в фотоателье, но и а работой, на отдыхе, в кругу
семьи, в жанровых сценах или в национальных костюмах. 2

Для того, что бы можно было назвать какое то явление – искусством, оно должно
отвечать одному немаловажному принципу: отражать творческое видение деятеля
искусства. Фотография, так или иначе, отражает этот принц ип, поскольку каждая
фотография, даже любительская имеет творческий замысел. Творческим выражением
в данной ситуации является выбор позы, место съемки, композиционное решение.
Фотография как вид искусства обладает собственным художественным языком -  это
визуальные образы, созданные с помощью света. 3

Художественное и эстетическое восприятие через фотографию.

Чувствительная энергичность воспринятого считается необходимым условием
фотовосприятия. А.В. Запорожец фиксировал, собственно, что довольно весомых и
значительных эстетических фотовосприятий не сводиться к апатичной констанции
известных сторон реальности. Он настоятельно просит собственно, что бы
воспринимающий в мысля принял роль и «во шел» вовнутрь избранных событий .4

По приоре контраст меж объектом (фото) и субъектом (фотографом)  снимает
художественное восприятие, при помощи психической энергичности
воспринимающего. Беспристрастный итог творческой работы создается - это и есть
фото в момент создания. Художественное восприятие имеет место быть в двояком
сопротивлении. Художественное восприятие имеет возможность заявить, собственно
что оно в одно и тоже время считается пассивным. Интенсивным и
интерпретирующим фотохудожественные образ ы с точки зрения воспринимающего,
могут быть склонны к влиянию произведения искусства. неизменный выбор
художественно нравственных установок, возможных государственных культур,
стереотипов, вкусов и так далее, все это примеры на чем базируется художественн ое
восприятие. Каждый же день художественное восприятие базируется например на
выборе духовно нравственных установок, вкусов, стереотипов, всевозможных
государственных культур и так далее. 5

Но все же, кое какая традиционная п очва действительно остается, не обращая
внимание на склонность восприятия. Знание плана, произведение и переживания
психохудожественного состояния фотографа, привлекательность и символичность его
художественной формы – это и есть понятие восприятия адекватности. Например, же,

2 Бельямин В. «Краткая история фотографии» 1931
3Общественно исторический журнал «искусство фотографии»
4Запорожец А.В. «Психология детей дошкольного возраста» 1955.г. с.34
5 Паченко О. «Естественные нужды» как объект социологического анали за
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дальнейшее размещение и осмысление индивидуальность конфигурации внутреннего
мира под воздействием общения со сведениями произведений искусства.

Необходимым составляющим считается значимость фото в эстетическом восприятии и
не вызывает сомнения. Эталоны, вкусы, ощущения и духовный мир человека – все это
отражается в фото. Индивидуальность в фото заключается в том, что  фото
демонстрирует и выделяет огромные данные для исследования жизни. Заста вляя
каждый день человека думать о собственном пространстве и предназначении в жизни.
Фотограф отмечает конкретные явления становления жизни, незамедлительно
выражает их в собственных работах, делает фотохудожественные образы, которые
срабатывают на человека. Но сам по себе креативный процесс сотворения фотографии
уже свершился. Любой человек вместе с фотографом окунается в процесс постоянно,
когда принимает картину. Навык эстетического треволнения помниться человеку
длительное время, и встреча человека с п роявлением фотографии  не готовит его к
незамедлительным духовно раскаяным и  эстетически развитым человеком.  И
человеку всякий раз охота по новой почувствовать свои невероятные впечатления. В
данной работе приведу фрагмент из книжки А Гусева «Искусство фо тографии» : Фото
обращено к нашему ощущению цвета. Созерцая фотографию, портрет или же вид, мы
не исключено, что  замечаем артельный спектр, рассредотачивание цвета, гармонию
тонов, их обоюдную уравновешенность, но наблюдаем за композицией, точностью и
выразительностью фото. Все это совместно выделяет нам немыслимую вероятность
приблизиться к постижению значения, креативному сопереживанию. Любая карт ина и
жанр фото обращена ко всякой людской личности, то есть, возможно, решить то, что,
собственно всякий человек имеет возможность воспринимать все облики фотографий.

Педагогическое значение в том, собственно, что невозможно ограничивать
становление и образование малыша только одним жанром или же обликом фото. Лишь
только совокупность их имеет возможность гаран тировать обычное становление
эстетического восприятия. Возможности малыша не схожи, именно поэтому каждый
волен соответствии с ними, предпочитать  тот или иной понравившийся ему вид
фотографии. Я полагаю, собственно, что фото обязано быть доступно социуму,  она
содержать большой  смысл в персональной жизни человека. Настоящее образование
сейчас нельзя представить без воспитания человека и без влияния на него искусства
фото. Потому что наиболее духовные силы малыша станут развиваться больше или же
наименее равномерно».6

6Гусев.А. «искусство фотографии»
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1.2. История фотографии.

7 января 1839 год – появилась новая эра – эра фотографии, когда французская
Академия наук объявила об изобретении совершенно нового вида искусства, а вернее
техники производства изображений. С этого момента можно говорить о технической
эволюции производства фотографических изображений, которые в самом начале
искусством не считались.

В момент зарождения фотография считалась документальным свидетельством или
документом, но вовсе не предметом искусства. Поэтому история фотографии – это
история технологий фотографирования.

Благодаря оптики (камера-обскура) и химии (светочувствительные вещества, которые
дают проявляться изображению) – фотография стала возможна. В первых
фотоаппаратах в качестве светочувствительного вещества применялось серебро и его
соединения.

Фотографию изобрел не «какой-то» один человек, появление фотографии – результат
работы многих ученых, энтузиастов, изобретателей и инженеров -самоучек. Среди них:
Н. Ньепс, Л.Дагер, У. Табольт, И. Байар. 7 (приложение1)

Зарождение и становление зарубежной фото графии.

«Дагеротипия» - так наименовалось первая картина, которая  стала фотографией.
(приложение2) Процесс дагеротипии смотрелся приблизительно вот так
(приложение3) – пластмассовую серебряную пластинку подвергали во мгле деянию
йода, на ней возникал слой йодного серебра. Пластинку помещали в камеру -обскура и
раскрывали объектив. Под воздействием лучшей солнца, отображаемых
фотографируемыми предметами, в слое йодного серебра выходило чуть приметное
глазом изображение. Далее, парами ртути в мгле обрабаты вали пластинку, когда
вытаскивали ее из фотокамеры. Потом выходила альмага (соединение метала с
ртутью) серебра, в пространствах подвергнутых деянию света. В пространствах, на
которых не воздействовали галогены серебра, удаляли веществом поваренной соли,
позднее – гипосульфитом. Так изображение закреплялось. Пластинки на которые свет
решительно не действовал видно выделялись от тех, на которых действовали лучи
света.

Английский ученый У. Тальбот (приложение4) разработал собственную технологию
фотографирования и дал ей название «калотипия», что по -гречески означат «красота».
Тальбот также использовал камеру обскуру, только вместо серебряной пластинки
Дагера помещал туда обычный лист бумаги, покрытый светочувствительным

7 Фризо М. «Новая история фотографии» 2008. T. I.
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веществом. После, бумажную фотографию по крывали проявителем, а затем
закрепителем, получался негатив, с которого можно было напечатать фотографию в
том виде, в котором она была известна до появления цифровых фотоаппаратов. 8

История фотографии – это смена этапов в технике получения изображений.
Дагеротипия не прижилась в обществе, ему больше пришлась калотипия Тальбота,
которая в последствии претерпела множество технических совершенствований, в
частности любители этого метода и спользовали альбумированную бумагу (альбум -
разведенный яичный белок). Пластина, на которой появлялось само изображение,
стала делаться из стекла, а для проявки начали использовать коллодий (раствор
хлопчатой бумаги в серном эфире в виде быстро засыхающего  прозрачного густого
сиропа). Отпечаток (фотография) получаемый с прозрачной пластины обладает
матовой фактурой и выдержан в темно -красных и красно-коричневых тонах (сепия).

Большим прорывом в истории фотографии стала возможность тиражировать и
печатать снимки с помощью печатного станка. Так появилась гелиогравюра -
фотомеханическая технология, позволяющая перенести изображение на покрытую
краской металлическую пластину, с которой затем печатается тираж бумажных
отпечатков. Гелиогравюра применялась для тираж ирования фотоизображений вплоть
до 1950-х годов, пока ее не вытеснили более быстрые печатные технологии,
позволяющие печатать не только матовые, но и глянцевые фотографии. 9

Зарождение и становление отечественной фотографии.

В России  знакомство с фото произошло в 1839 году. В то время И. Гомель
(приложение5) из академии наук отправился в Великобританию, от туда он отправил
некоторое количество снимков с доскональным писанием сбора камеры.  Далее из
Великобритании Гомель двигается во Францию, где происходит его знакомство с
Дагером, там же делает некоторое количество снимков под его управлением. В 1841
году академия наук имела фотографию от Гомеля, который для купил для академии
аппаратуру и приспособления для приго товления фото. Первая фото в мире, по
текстам Гомеля, было фото дамской фигуры, произведенным с живого человека
(приложение6).

Столичный изобретатель Алексей Греков  (приложение7), стал первым русским
мастером, который овладел способами калотопии и дагерото пии. Первый в России
«художественный кабинет» для портретной фотографии открыл он же, в июле 1840
года. Применял кресло с особенными подушками для поддержания головы.
(приложение 8) Это разрешало получать резкие фото.

8Кантен.Б. «История Фотографии. Возникновение изображения». 2006г. С38
9 Хейдн Й.  «Главное в истории фотографии»
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Греков разработал метод, который при поддержке гальванопластики
(формообразование из цветного металла при помощи осаждения его из раствора под
действием электрического тока на матрице) увеличил долговечность дагеротипного
изображения на серебряной пластинке .

Сергей Левицкий (приложение 9), стал вторым человеком, который занес большую
лепту в становлении российской фотосъемке. Предложил получать объект фотосъемки
в различной одежке, и в двух (или более) позах (приложение 10).В Европе один из
первых ввел декоративные сменные фоны. Для ликвидации  или сокращения
технических дефектов Левицкий внес предложение ретушировать негативы. Далее
Левицкий открывает собственную даге ротипную мастерскую
«Светопись».(приложение11) Э то произошло 22 октября в Петербурге, перед
казанским собором. Он устанавливает ф отоателье в том же Петербурге в 1867 году.
Где была собрана богатейшая коллекция портретов выдающихся российских
писателей, социальных функционеров и живописцев.

Андрей Деньер (приложение12) был еще одним мастером российского фото, и был
выпускником академии художеств. Для фотопортретов популярных функционеров
российской культуры он сделал альбом. 10

Первый журнал посвященный разборам задач фото в 1887 году в России был
«фотографический вестник» (приложение13). Павлу Ольхину (приложение14)
принадлежала мысль о сотворении данного журнала. В журнале он разобрал
практические рецепты, хим составы, способы обработки фотографии, но и размещал
абстрактные выдержки.

Большую лепту в русское портретное и жанровое фото занесли многие знакомые и
одаренные фотохудожники первого десятилетия минувшего века:

- Моисей Наппельбаум (1869-1958) (приложение 15) -  он был мастером портретной
фотографии. В Санкт-Петербурге Наппельбаум работал в журнале «Солнце России»
штатным портретистом. Стал одним из соавторов журнала «фотофиксация».

- Юрий Еремин (1881-1948) (приложение 16) – в 1910 году стал членом русского
фотографического общества. Уже в 1914 году у Еремина появляется своя фот остудия
в Москве. В его работах отображаются идеи пикториализма, который фокусируется на
абстракции эмоциях, в нем четких очертаний, кажется, что фотографии не хватает
четкости фокуса.

- Виктор Булла (1883-1938) (приложение 17) -  совместно с братом Александром
создали компанию «Аполлон», снимали фильмы о природе, о спорте, адаптируя
классические литературные произведения.

10https://rosphoto.com/arhiv/istoriya_fotografii_v_rossii -408
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- Александр Родченко (1891-1956) (приложение 18) – основал конструктивизм и чьи
фотографии стали символом эпохи. Его новые формы искусс тва  вдохновляли и
рекламировали идеалы социальной справедливости Русской революции 1917 года.

- Вильям Каррик (1827-1878) (приложение 19) – внес вклад в усовершенствование
фотопроцесса – изобрел практический метод для продолжительной экспозиции
мокрых пластин. Он одним из первых обратил внимание на низшее слои городского и
деревенского населения. Каррик неоднократно обходил со своей техникой
петербуржские улицы в поисках интересных лиц и сценок городской жизни.

- Иван Барщевский (1851-1948) (приложение 20)-  первый профессиональный
фотограф архитектуры и русской древности. Он начал фотографировать архитектуру в
Российской империи: в основном это были памятники древнерусского зодчества.

- Анатолий Трапанин (1889-1930) (приложение 21) – одним из первых в России начал
выполнять работы в технике бромойля ( позитивные фотографический процесс,
основанный на неравномерном удержании краски хромированной желатиной, в
зависимости от количества содержащего в ней серебра). Изобрел способ обработки
позитива, названный им «лучистым гумми» (позитивный фотографический процесс,
основанный на способности хромированных коллоидов твердеть под действием
ультрафиолетовых лучей). Почти самым первым начал выставлять фотографии
обнаженной натуры.11

В начале 20го века в работах фотографов еще заметно проявление живописи.
Подтверждением этого служит популярность в России «крашенок» (раскрашенные
фотографии) (приложение 22). Раскраска проводилась в ручную с помощью красок и
кисточек. Крашенки приближали фотографии к жанру портретной миниатюры.

Современная российская фотография – понятие не простое. Если фотография
советского периода еще поддается анализу, то фотография сегодняшних дн ей до сих
пор никак не позиционировалась.

1.3.История создания фотокамер.

История развития фотоаппарата включает в себя множество попыток изобретений
устройств, регистрации изображений.

Первые технологии, которые позже стали применять для создания фотогра фий,
появились в 1640 году, когда Йоганн Кеплер  (приложение 23) – немецкий астроном –
установил законы отражения света в зеркале. Впоследствии на них была основана
теория линз, по которым Галилео Галилей  (приложение 24) – итальянский физик –

11 Вальран.В. «Советская фотография 19 17-1955». 1955г. С 34.
 «фотографическая история 1840 -1950». 2013г.254
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создал первые в мире телескоп для наблюдения небесных тел  (приложение 25).
Принцип преломления лучей был установлен и изучен. Осталось научиться
регистрировать полученное изображение на бумаге.

Камера-обскура.

Веками люди пытались найти способ увековечить мгновения сво ей жизни. Помимо
картин таким средством стала фотография. Первое техническое устройство, которое
помогло ей появиться на свет, была камера -обскура (приложение 26). Она стала
прообразом всем современных фотоаппаратов.

Первые камеры-обскуры представляли собой помещения (или большие ящики)
(приложение 27) с отверстием в одной из стен. Отсюда и само название с латинского
языка «темная комната».

Первоначальные сведения о камере -обскуре можно отнести к далекому 5 веку до н.э.
Благодаря философу из Китая Ми -Ти, обществу было поведано о возникновении
изображения на стене затемненной комнаты. Первым, кто смог дать анализ описания
камеры стал Аристотель. Позже в 10 веке Абу Ибн аль -Хайсамом были представлены
заключения о линейном распространении света.

К 20 веку люди не имели возможность задерживать свет, но знали как отображать
изображения. Ньепс выдумал применять асфальтовый лак. Незатвердевшее вещество
возможно было смыть, а битум тем самым затвердевал под действием света. Ньепс
приобретал плохое изображение на отп алированную железную пластинку.
Приобретённое изображение возможно было покрыть чернилами и отпечатать как
литографию (разновидность печатной графики). Железные пластины были не легкими,
дорогими в производстве и просили большого количества времени на кроп отливую
обработку. Это была одна из больших проблем сего способа. 12

Дагерротипный фотоаппарат.

Дагерротип – первые в истории фотоснимки, напоминающие зеркальное монохромное
изображение (приложение 28).

Первый дагерротип был сделан Луи Дагером в 1837 году, на нем была изображена его
мастерская(приложение 29). Процесс дагерротипии был весьма трудоемким, а
проявление снимков длительным, однако данный способ просуществовал 20 лет.
Именно Дагер уменьшил камеру-обскура и поставил ее на треногу.

12 Фризо.М. «Новая история фотографии» том1. 2008г.
 Густавсон.Т. «Камера: история фотографии от дагерротипа до цифрового фото»
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Итак, первым видом фотографии была дагеротипия. Процесс дагерротипии выглядел
так. Пластмассовую серебряную пластинку подвергали во мгле деянию йода, на ней
возникал слой йодного серебра. Пластинку помещали в камеру -обскура и раскрывали
объектив. Под воздействием лучшей солнца, отображаемых фотографируемыми
предметами, в слое йодного серебра выходило чуть приметное глазом изображение.
Далее, парами ртути во мгле обрабатывали пластинку, когда вытаскивали ее из
фотокамеры. Потом выходила альмага (соединение метала с ртутью) серебра, в
пространствах подвергнутых деянию света. В  пространствах, на которых не
воздействовали галогены серебра, удаляли веществом поваренной соли, позднее –
гипосульфитом. Так изображение закреплялось. Пространства, на которые
действовали лучи той или другой интенсивности, видно выделялись по тону от
пространств пластинки, на которые свет решительно не падал.

Дагер начал делать детали для дагерротивного фотоаппарата. Полировались линзы, на
камеру ставился штамп с порядковым номером, ставилась подпись Дагера, и камера
становилась официальной. Решительным  шагом вперед было создание к 1841 году
аппарата меньшего размера (приложение 30), что привело у уменьшению веса до 10
фнтов, вместо 110. Были улучшены средства предохранявшие дагерротивный
фотоаппарат от повреждений и царапин.

Признание и слава Дагера росли по мере того, как его изобретение повсюду покоряло
воображение людей. Сам он, к сожалению, ничего не внес в фотографию после
опубликования данных о своем процессе.

Фотопленка.

Первая прозрачная гибкая основа для фотопленки была создана в 1889 году и
изготавливалась она из целлулоида (пластмасса на основе нитрата целлюлозы
содержащая пластификатор и краситель). Возможность его использования в качестве
подложки появилась, благодаря изобретению желатинового противоскручивающегося
контрслоя в 1887 году (приложение 31).

С точки зрения передачи информации о цвете все пленки можно разделить на 2
группы – цветные и чёрно-белые.

Черно-белая негативная фотопленка.

Подобная пленка обрабатывается двумя стадиями. Первая – проявка. Вторая –
фиксирование. Микрокристаллы соли и серебра восстанавливаются до железного
состояния – это считается первой стадией. На данной стадии из эмульсионного  все
еще светочувствительные микрокристаллы соли серебра вымываются и растворяются,
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потому что на них не подействовал свет. В след за этим, как вторая стадия, важна
промывка после ванн, а меж ваннами возможно приметь «стоп -ванну», которая
мгновенно завершает процесс проявления.

Изображение, которое приобреталось впоследствии обработки было образованно
частичками железного серебра. Таким образом, можно было манипулировать с
изображением на фотопленке, добиваясь необходимого эффекта. Изображение можно
было сделать в той или иной степени светлым, увеличить контраст или же придать
фотографии цветной колер, то ест ь сделать изображение не черно-белым, а черно-
коричневым, например. Все это создавалось при поддержке ванн с химическими
растворами (приложение 32).

Цветная негативная фотопленка.

Процесс обработки этой фотопленки значительно труднее. Некоторые
лимитированные проявления требуют большего количества ванн и надобность четкого
контроля. Для обработки цветной фотографии важна высокая температура - 36 – 39
градусов по Цельсию. В то время как с черно белой пленкой по другому.
Фотоматериалы возможно обрабатывать в смесях комнатной температуры. В
обработке цветной негативной фотопленки задействовано четыре ванны: цветное
проявление, отбеливание, фиксирование,  стабилизация  (приложение 33).

Монохромная негативная фотопленка.

Представленная фотопленка имеет такой же процесс обработки,  как уже упоминалось
выше. Но так же имеется стадия отбеливания, которая губит серебро. Это означает,
что фотография на монохромной пленке образовывалась с помощью красителя.
Цветной колер делается более управляемым, благодаря маске н а монохромных
снимках (приложение 34).

Цветная обращаемая фотопленка.

Так же как и в негативных обработках, этих фотопленок, применяются соли серебра,
но изображение получается позитивным. Все дело в засветке или в стадии
химического обращения. Порядо к ванны имеет место быть такой: черно -белое
проявление, химическое обращение или засветка, предварительная отбеливающая
ванна, отбеливание, фиксирование и промывка. Простое негативное черно -белое
изображение выходит а первой стадии. Дальше идет засветка ил и химическое
обращение. Засветить неэкспонированные участки, которые и станут выражены в
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дальнейшей стадии цветного проявления. Это и есть задача данной ванны.
Предназначение других ванн  подобно процессу моно хромной негативной
фотопленки.13 (приложение 35)

Развитие фототехнологий.

В 1861 году английский фотограф Сэттон сконструировал фотоаппарат в виде ящичка
с линзой и единым зеркальным объективом. Принцип работы этого фотоаппарата
заключался в следующем, на штатив закреплялся крупный ящик с непроницаемой для
света крышкой сверху, но через которую была возможность вести наблюдение.
Объектив ловил фокус на стекле, где с помощью зеркал формировал изображение.
Такой аппарат уже имел привычные очертания, а его объе ктив был способен
фокусироваться и формировать изображения.

В середине 20х годов 20 века торговая марка « Leica» начала массовое производство
фотоаппаратов. Это произошло в связи с изобретением 35 миллиметровой
фотопленки. Такая пенка позволила фотографам получать негативы больших
размеров, после чего, печатать из него изображения отличного качества. Далее фирма
изобрела систему фокусировки и механизма задержки при съемке.

Фирма «Polaroid» предложила собственную камеру в 1963 году  (приложение 36),
которая быстро печатала фото одним нажатием на кнопку. Что бы на пустующем
оттиске начали проявляться изображения, нужно было элементарно подождать
некоторое количество минут. А дальше вслед за контуром проступало всецелое фото
неплохого качества.

Автофокусировка, автоматический режим съемки – все это появилось в 1970 годах в
любительских 35ти миллиметровых фотокамерах, где была интегрированная вспышка.

 «Fujifilm»  выпускает официальный фотоаппарат в 1988 году (приложение 37), где уже
сохранялись фото в цифровом облике.

Фирма «Kodak» на базе «Nikon» в 1991 году выпускает зеркальную цифровую камеру
(приложение 38), которая имела комплект готовых функций для профессиональной
цифровой съемки и 1,3 мегапикселей.

Очень быстро начали развиваться цифровые технологии в начале 2000 года.
Преодолевшие технический рубеж любительские фотоаппараты имели уже 3
мегапикселя и объем матрицы конкурировал с профессиональными фотоаппаратами.

13https://academyphotos.ru/library/item_18.htm
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1.4. Техника фотосъемки.

Невозможно научиться делать качественные фотоснимки без основ фотографии.
Понимание экспозиции кадра, как раз одна из этих вещей.

Конкретное число света (экспозиции) потребуется для любого кадра. Диафрагма,
выдержка, и светочувствительность – это три способности фотоаппарата дозировать
световой поток. Выдержка и диафрагма  действенные инструменты не считая
контроля попадания света в матрицу. С навыком придет легкость в исполнении, но
сначала в них нужно разобраться.

•Основы экспозиции

Треугольник экспозиции.

Представьте идеальную экспозицию, как идеальный равносторонний треугольник - все
угла равны и все стороны равны. Теперь, сели изменить только одну часть этого
треугольника экспозиции – он перестанет быть совершенным и потребуется изменить
другой компонент экспозиции, что бы вновь сделать треугольник экспозиции
идеальным. Все элементы экспозиции влияют друг на  друга  (приложение39).14

Диафрагма.

Это круглое отверстие в объективах, величина которого м еняется от довольно
небольшого круга, до круга объемом практически с диаметр объектива. Больше или
меньше света попадает на фотопленку или цифровую матрицу происходит с
поддержкой и влиянием диафрагмы.

Ориентируется как отношение диаметра входного отверст ия объектива к фокусному
расстоянию. Классифицируется диафрагма как f/2.8 или f:2.8. Чем больше открыта
диафрагма, тем меньшее количество в обозначении диафрагмы.

Численность света попадающего в фотокамеру  изменяе тся в два раза, изменяя на одно
значение F. Это именуется ступенью экспозиции. С 1 шагом ступени происходят
всевозможные ее изменения.

Довольно мощнейший зрительный инструмент – это диафрагма. Довольно малую
глубину резкости изображения портрета (далее ГРИ П) дает очень сильное раскрытая
диафрагма. На размытом фоне ГРИП зрительно выделяет объект съемки. Сильно
закрытая диафрагма дает получение большого ГРИП. Диафрагменное количество 8 и
более выставляют, что бы собственно получить большую глубину резкости в кадре.
Приближаясь к последним цифрам диафрагмы, есть интенсивный риск  и это нужно

14 Гейлер М «Основы композиции и художественной фотосъемке» 2005
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понимать и помнить. Вся пыль на матрице  станет заметна в кадре при помощи
закрытой диафрагмы. При сильно открытой же диафрагме – будут плохие показатели
резкости.

Выдержка.

Это пропуск света на светочувствительный субъект в перерыв времени на который
раскрывается затвор.

Разрешая свету достигать матрицы в направлении конкретного времени, затвор
фотокамеры раскрывается лишь только на время выдержки фото. Поэтому, чем
дольше идет выдержка на фотоаппарате, тем светлее выходит фото.

По идентичной схеме с диафрагмой стопов, контроль выдержки происходит по
индивидуальной схеме. Получаемый свет сокращается в следующем значении ровно в
два раза.

Чувствительность ISO.

Чувствительность к пленке или матрицы. Для проявления экспозиции на матрицу
должно попасть или меньше всего света (диафрагма) или меньше времени (выдержка).
Численность шумов на прямую связана с чувствительностью. Чем больше ISO тем
больше у пленки величина зерна и к оличество шумов на фотографии. На разных
фотокамерах, разная направленность шумов. Менее проявляются шумы при обработке
фото при меньшем ISO. При ISO 100 команда снимается с матрицы без усиления, при
200 увеличивается в 2 раза и так далее. Больше побочных эффектов появляется при
всяком усилении, бывают значимые помехи и приломления.

 Режим приоритета выдержки и диафрагмы есть в любом зеркальном фотоаппарате. В
режиме приоритета выдержки, выбирается выдержка, а камера разбирая степень света
выбирает диафрагму. Все наоборот происходит в режиме приоритета диафрагмы. 15

Световые схемы.

Нас постоянно окружают разные источники света. Они светят снизу, сверху, справа,
слева, а часто даже с нескольких сторон. Действие света мы видим по теням, которые
отбрасывают непрозрачные предметы. По этим теням зритель понимает

15 Журнал «фотомонст» - советы по фотосъемке от профессионалов
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пространственную форму и объе м снимаемой сцены. Если источников света
несколько, то и теней может быть намного больше, чем нужно (приложение 40).16

Направленностьосвещения.

Несмотря на все их многообразие, можно разделить на 4 основные груп пы у каждой из
которых есть свои особенности:

- фронтальное – направлено примерно с того же места, где располагается
фотоаппарат. Таки образом тени, которые отбрасывает предмет, «спрятаны» за этим
объектом. Точно оценить размер и форму теней практически н е возможно, а значит
сложно понять объемные характеристика данного объекта.

- диагональное -  чем дальше источник света от объектива, тем лучше видно
очертание теней на объекте съемки.

- боковое – когда свет направлен сбоку, тени видны максимально длинным и.
Ощущение объема велико, но светотеневой рисунок плохо читается

-контровое – когда свет направлен прямо в объектив фотоаппарата, то он скользит по
поверхности объекта, освещая только его контуры. 17

Виды источников света.

Одним из основных компонентов фото является свет, ведь без нег будет лишь черный
экран фотоаппарата. Наличие света – хорошо, он когда фотоаппарат способен
пользоваться им в целях улучшения внешнего вида кадра - еще лучше.

- рисующий свет – играет главную роль в формировании предметов, выявляющий их
скульптурно-объемную пластику.

- заполняющий свет –  уровень контрастности изображения определяется в первую
очередь. Заполняющий свет размеренно освещает объект здания или съемки. Степень
свещенности дает необходимый уровень для удовлетворительной проработки
мелочей.

- моделирующий свет –несет функции дополнительного заполняющего свята, от
главного верхнего источника света смягчает и сглаживает резкие тени. Формируя игру
бликов имеет возможность выделить пластику размеров.

16Д.Эртон. «Учимся фотографиовать». 2014г.с 66
17 Густавсон Т. «Камера: история фотографии от дагерротипа до цифрового фото»
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- фоновый свет – для освещения фона работает. Как правило используют приборы
рассеянного света.

- контурный свет – создает световой круг вокруг объекта. Контур на который он
проецируется обязан быть ярче световой части объекта.

-эффектный свет – как правило воспроизводящие эффекты сильнодействующего
источника света размещающего над гр аницей кадра, делает на деталях фотографии
блики и тени заданной формы.

- выравнивающий свет – освещает теневые части объекта съемки и никогда не
создает теней на участках, освещенных основным направленным или рисующим
светом.18

•Комплектующие фотоаппарата.

Сейчас современные фотоаппараты сложно представить без объектива, вспышки и
штатива. Тогда, 200 лет назад представить не могли какое разнообразие
комплектующих фотоаппарата будет в нашем мире.

- Объектив.

В 16 веке первым кто описал оптические свойства линз – был Джарно Бруно, на
основе этого он описал первые телескоп. В дальнейшем по его данным в 1607 году
Галилео Галилей самостоятельно изготовил первый, не вполне совершенный телескоп.

Телескоп стал «родителем» оптических приборов специализированных для сотво рения
фотографии. Именно в момент , когда фото заявило о себе – оптические приборы были
довольно идеальными.

Первый объектив-  объектив  Петцваля  был создан в 1850 году  (приложение 41). Для
портретной фотографии он был довольно необходимой частью, на прот яжении
полвека. До 1950  года применялись линзы на подобие плацвеля.

Двухлинзовый (симметричный) объектив - для пейзажа и архитектуры
широкоугольный объектив без изменений  (приложение 42). Созданный в 1860х годах.
Он был резвый, с отличным оптическим каче ством и симметричный.

Анастигмат– разработанный в 1890 году симметричный объектив, считался первым
современным объективом для фотокамеры  (приложение 43).

18 Коллектив. «Световые схемы в фотографии». 2009г. С26.
А.Головня. «Свет в искусстве оператора». 1945г. С30
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Планар – тип фотографического объектива запатентованный в 1897 году. Базовая
схема состоит из 6 линз в 4 группах (приложение 44).

Телеобъективы – были разработаны в 1880х годах. Оптическая конструкция позволяет
сделать оправу и весь объектив короче, чем фокусное расстояние  (приложение 45).

Обратный телефотообъектив  (ретрофокус) – разработан в 1920 году,  объектив с
блинным бэк фоксом (приложение 46).

Зум объектив – 1950 год. Предназначен для различных фокусных
расстояний(приложение 46).19

Классификация современных объективов.

Широкоугольный объектив -  объектив с большими углами обзора и фокусным
расстоянием, варьирующимся от 10 до 35мм  (приложение 47). Часто используют для
съемки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве.

Сверхширокоугольный объектив – с очень большими углами обзора и очень коротк им
фокусом (приложение 48). Часто используют для придания изображению
дополнительной выразительности.

Фишай – объектив с углом поля зрения в 180 градусов и более. (круговые – с
изображением в виде круга, и диагональные – обычные полнокадровые изображения с
полем зрения 180 градусов)  (приложение 49). Такие объективы используются только
для творческой фотографии.

Нормальный объектив – угол обзора 40-60 градусов (приложение 50). Восприятие
перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к
нормальному восприятию перспективы окружающего мира глазом человека.

Портретный объектив –фокусное расстояние которого занимает промежуточное
положение между нормальным и длиннофокусным  (приложение 51).  Для портретного
объектива, кроме технических параме тров важен характер оптического рисунка и
боке.

Длиннофокусный объектив -объектив у которого фокусное расстояние составляет
более 70 мм и угол обзора меньше 39 градусов  (приложение 52). Такие объективы
предназначены для съемки удаленных предметов (дикая при рода, спортивные
соревнования, все события, которые не дают возможность близко подойти к объекту
съемки).

19  Статья «Объективы. История создания и развития» 2014.
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Макрообъектив- предназначен для съемки мелких объектов крупным планом
(приложение 53). Особенностью такого объектива является то, что они способны
фокусироваться на очень маленьких расстояниях.

Тилт шифт объектив – это специализированные объективы, у которых есть
возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона или
сдвига группы линз относительно оптической оси  (приложение 54). Предназначены
для съемки архитектуры и интерьеров. 20

- Фотовспышка.

В 1859 году немецкий ученый Р.Бунзе и его английский коллега Г.Роско предложили
использовать свет горящего магния. Это открытие стало основой для многочисленных
экспериментов в течение нескольких десятилетий. Вскоре последовали попытки
смешать магний с другими соединениями. Окончательным этапом стало
приготовление смеси магния с хлоратом калия. Так было изобретен порошок для
вспышки.

Лампа –вспышка – это металлический желобок на длинной ручке, куда располагали
порошок (приложение55). В роли синхронизатора выступал сдоенный тр осик, один
конец которого соединился с камерой, а второй с активатором вспышки, котором был
одноразовый пистон.

Flashbulb – одноразовые вспышки лампочки выпущенные в 1927 году  (приложение
56). Вместо поджога порошка на открытой площадке вспышки нового поколения
использовали магниевою фольгу, которая находилась в стеклянной колбе,
наполненной кислородом. Иногда, воспламенения магния внутри колбы разрывало ее
на осколки, поэтому на смену стеклу пришел прозрачный пластик.

Кубик – такая модель вспышки появилась в конце 60х годов  (приложение 60). Такая
вспышка была не совсем одноразовая. Она состояла из 4 одноразовых вспышек по
одной на каждой грани, кроме верхней и нижней. После съемки кадра со всп ышкой,
кубик можно было повернуть на 90 градусов для повторного использования.

Электронная вспышка –это вспышка с импульсивной лампой в основе стала по
настоящему многоразовым устройством  (приложение 61). Первый рабочий образец
был выпушен еще в 1939 году. Однако расцвет электронных вспышек пришелся на
конец 60х начало 70х гг.

Современные камерные вспышки – обладают возможностями, которые казались
немыслимыми в 70х. камера передает данные о размере экспозиции, а так же о

20https://dphotoworld.net/publ/photomuseum/obektivy_istorija_sozdanija/7 -1-0-441
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расстоянии объекта, а вспышка подстраивает мощность и двигает блок с лампой для
выбора оптимального угла рассеивания.

Встроенные вспышки - работают по такому же принципу, а все электронные
компоненты для них встраиваются в корпус самой камеры. 21

- Штатив.

Первый штатив (тренога) появился в 1928 году. Конструктором треноги является
Кондаков Михаил Николаевич. Тренога пре дставляет собой  складной механизм из
трех опорных труб и креплением для фотоаппарата. Штатив служит для удержания
тяжелых устройств. Наибольшее распространение получила в кинематографе,
телевидение и фотографии.

Студийные, телевизионные и киносъемочные шт ативы называются пьедестал. Как
правило, пьедесталы оснащаются гидравлическим подъемником телескопического
типа, а в некоторых случаях приводом для перемещения по полу студии.

21https://dphotoworld.net/publ/photomuseum/fotovspyshki_istorija_sozdanija_i_razvitija/7 -1-0-584
https://fotogora.ru/?p=10886
https://war-time.ru/item/zenitnaya-trenoga-obraztsa-1928-goda
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Глава 2. Научные исследования в жанре «фотография » и теоритические
дисциплины у детей школьного возраста.

2.1. фотография как объект научного исследования.

Как в личной жизни человека, так и в социальной, распространение фотографии имеет
весомое значение и изучение. Философ искусства в Вильм Флюссер в 2008 году
написал « почти любой сейчас владеет фотоаппаратом и фотографирует ». Но так как
сейчас на рынке очень много мобильных телефонов с отличными широкоугольными
фотокамерами и идет активный подъем пер едовых технологий, данную фразу,
возможно, перефразировать другими словами «сегодня любой из нас снимает или же
имеет возможность легко это устроить» 22

Фотография длительное время была не нужной в качестве инструмента изучения мира.
Ввиду необъективностей и случайностей снимков, фотография была признана не
самостоятельной в качестве источника информации. Она до сих пор продолжает
борьбу за признание в двадцать первом в еке.

Вот некоторые изученные подходы к фотографии:

- междисциплинированная рефлексия фотографии как явление социальной и
культурной жизни.

- фотография как объект визуальной антропологии.

- фотография как инструмент для познания общества.

- фотография как объект визуальной социализации.

- систематический подход к фотографии.

Сосредотачивая внимание на определенных научных сферах как: философия,
журналистика, психология, архитектура  и зрительная социология, в России
фотоискусство начало делать первые шаги.

Некоторые нюансы исследований оказались упущенными, потому как были очень
многогранными. Значимость данных нюансов обусловлена тем, что дает
представление о фото, которое бы устраивало всевозможные области познаний и
имело единые методологические причины. 23

22 Журнал «молодой ученый» статья Философ искусства. http://www.moluch.ru/archive/75/12659

23 Проект «в границах» научная статья Елены Мироновой
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Научный подход к изучению фотографии в русской социологии.

В рамках научных подходов идет процесс становления зрительных методов в
современной русской социологии. Формируя так сказать, разностелевые работы,
новые ученые формируют базу русских зрительных исследований. Например, в
качестве структурной почвы текста имеется три вида динамичности фотографического
навыка по Ролану Барту (философ) и воспользовавшись надлежащими определениями,
рассказывая способности исследования фото  по Альфроду Шюцу. Как правило, эти
работы содержат только обещания с последующих практических исследований, но и
цениться тем, что другим образом создает картину мира.

Возникает позиция, что в русской социологии на данный момен т научные
исследования зрительных методов могут быть только в соединении с классическими
способами, к примеру, социологический анализ фото.

В некоторых открытых русских работах показан семиотический подход
(нетодолический принцип научного познания), то ес ть изображение построено таким
образом, что бы можно было разгадать смысл социальных значений и смыслов их
визуальной символики». 24

Документальный отблеск действительности – почти всем так ощущается фотография.
Что бы правильно изучить фотографию, как изображения действительности,
социологии пользуются различными терминами и способами семиотики. 25

«Семиотика фотографии с 60х годов была обеспокоена тем, собственно, что бы
именно найти что-нибудь сплошное, меж простым языком и “языком фотографии”».
О. Бойцова беседует об использовании любительского фото «как ассоциация, в
которой передается фотографическое сообщение. Воздействием коммуникации
является отражение фотоизображений », предполагающий аналогию на  естественном
языке.

Использование социологической оценки фотоизображения, исходя из убеждений
семиотики, объектом изображения делается – изображенная социальная работа.
Предметом изучения делаться – публичные думы процессов разработки и
функционирования в ней «взаимодействующих систем создаваемых знаков» то есть,
это означает, именно то,  что в конкретном исследовании показываться лишь только в
рамках  семиотического подхода, ключевым объектом должна быть фото, то есть
изображение = текст.

К примеру, изучение Татьяны Дашковой «Идеология в лицах: составление
зрительного канона в русских дамских журнальчиках 1920 – 1930х годов». 26 Больше

24Мещеркина-Рождественская 2007:29
25http://www/club366/ru
26http://www/russ.ru
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отчетливо изучение проявления фотографии проводит Ролан Барт, в работах
«CameraLucida (Камера Люцида) Комментарии к фотографии» и «фотографическое
сообщение». Барт изучает изображение как символ, практически лишенный
означающего: « собственно что бы оно не изображало, в какой бы стиле не было
выполнено, само фото ни разу по в сей видимости, вернее, глядят не на него. Всякая
фотография, в каком то значении близка собственному референду». Первая,
«приобрела статус реликвии, важной отсылки. Это имеющая несколько слоев работа,
которую непросто выстроить в одной перспективе». Кем бы  ни был создатель, он в
обязательном порядке определяется на профессиональные эстетические
идеологические общепринятые мерки.

Они создают поведение данного человека, а сотворение фотографии, как раз и
сочетается с этим поведением.

Научные работники общественных наук, исследователи, очень хорошо цитирую П.
Бурдье, в заметках посвящённых изучению фотоискусства, где он прописывает
общественную роль фотоизображения, людей в будничной жизни, домашнее фото, и
исследования общества как ансамбля общественных культу р

«Бурдье считает, собственно то, что мы можем увидеть важные общественные
явления, сквозь анализ практики фотографии. Всякая часть общественной
деятельности имеет возможность дать нам представление о том, каковы механизмы
данной действительности. Потому как механизмы эти считаются общими для всех ее
фрагментов». Три главных положения Бурдье в упомянутой работе создают ее
внутреннюю логику:

1) фотография показывает общественный факт, имеющий принудительную силу по
отношению к индивиду;

 2) фотография – функциональный тип молитвы, ритуала репродукции группового
совпадения и проявление преданности определенной общественной группе;

3) фотография -маркер, при помощи которого индивидуальные личности проводят
границы между различными общественными группами, поэтому анализ практик
фотографирования позволяет исследовать социальную стратификацию. 27

По Бурдье, работа фотографирования, должна осуществляться распространением «
семейного фото», так как семейные фотографии являются ритуалом домашнего
культа. Огромное количество фотоизображений выражает структуру схем с
осознанием мышления  и анализ перспе ктивы для всей группы изображая внимание на
задачи фотографирующего. То есть фотографии есть ритуал воссоздания массовой
целостности.

27П.Бурдье 2014 «Общедоступное искусство. Опыт о социальном использовании фотографии»

http://www/russ.ru


25

К примеру  образ у Бурдье – это места мегаполиса. Где при помощи воплощения
преобразуется в системе предпочтения и ментал ьные структуры  Архитектурные
места, без сомнения, считаются более актуальными элементами символичности
власти.28Эти обстоятельства имеют все шансы сделать теоретическую базу изучения
социального места мегаполиса зрительными способами.

Фотография в социологических исследованиях.

Если фотография — это правда, то
кино — это правда, двадцать четыре
раза в секунду. Ж.Л. Годар

Было время, когда кино еще не было, но уже была фотография. Фотографы первыми
научились получать изображения -объекты. Если поворачиваться лицом к истории
фотографии, мы упираемся в современный опыт, где рассматриваются основные
тенденции фотоизображения, в которых можно найти параллели в развитии
фотографии в разных регионов мира. 29

Проявление фотографических изображений и социальных отношений как формы
социальной реальности, дает возможность стать предметом и материалом
практического исследования. Изученные перспективы начинают устанавливать темы  в
рамках конкретных научных сценариев.

Фотоизображение, как вещь и/ или же в том числе и инструмент исследования имеет
возможность быть общественным итогом, личным документом, или же работой
изучения.

В результате фотографическая информация  работает в об ласти социальных
воздействий, таких как методы воздействия, известность и глобальная
осведомленность о рекламных изображениях, которые применяются или составляют
вид применения.

В данном случае принципиально, кто конкретно, для кого конкретно, и для чего
снимает. «Можно считать фото, задавать о них вопросы, и исследовать их внедрение в
общественном контексте, в котором они изготавливаются и используются». 30 Иначе
говоря, проигрывание фотографических изображений в бессчетных культурах,
акцентирует внимание вероятность применения количественных способов с
зрительными способами.

28Бурдье 1993: 37, 38
29Левашов.В. Фотовек. Очень краткая исто рия фотографии за последние 100 лет.
30www.visualsociology.org
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Фотоизображение в виде собственных документов, а так  же вспомогательные
материалы, станут рассматриваться в биог рафических интервью, как с добавочным
материалом. Например, необходимой темой такового изучения имеет возможность
быть авторезюме сквозь призму передовых фотографических утверждений в
конкретной обыкновения. Ресурсным основанием для зрительных изучений счи тается
домашний альбом.

Фотографические изображения имеют все шансы быть применены в качестве
инструмента для общественных изучений, в случае если исследователи так же
являются создателями изображений. На первый взгляд, есть вероятность высказать
задачку, выбрав поток, углы и объекты в кадре. Дальше основываясь на данном факте,
предметно продвигать исследуемое появление по конкретному углу,  чтобы создать
правильное изображение. Обсуждения, которые вправду важны на шаге сбора
материалов, на самом деле счита ются принципиальным обсуждением в случае
определенного согласования исследовательских работ. С иной стороны, некоторые
социологи, которые добиваются наибольшей объективности и исследовательской
личности при разработке научных познаний, не дают возможность использовать
похожие способы. Однако, исследователи с камерой типичная картина  рассмотрения
антропологической полевой работы, в контексте со зрительными способами. 31

В различных исследовательских ситуациях направленности анализа и интерпретации
фотографических изображений неодинаково и подходят лишь только для некоторых
критериев. Люд (модель),папарацци и общественная действительность учувствуют в
продуктивности и трудоспособности общества, как об объекте содержания места
изображения. Общество, создающее условия существования людей и фотографий.
Создатели фотоизображений, выбирающие,  что вместить в кадр. «Фото -изобразитель
имеет возможность избирать на любом шаге формирования фотографии. При съемке,
при поиске объектов, при печати фотографии». 32 Общественная группа, к которой
принадлежит разработчик фотоизображения в конкретном обществе, содержит
определенные свойства, то есть он имеет возможность рассудительно или же
случайным образом избрать популярного фотосоздателя или же самого незатейливого
человека с  камерой, и изображение вероятне е всего станет изображать его настоящую
или же желанную личность.

Одно из главных положений создателя фото не соблюдает одно из традиционных
представлений о фотографических изображениях, как о документах и поправляет
видимую действительность, которую возмо жно улицезреть человеческим глазом.

31Бурдье П. Социология политики: Пер с фр / Сост., общая редакция и предисл. Н .А. Шматко. М.: SocioLogos, 1993.
32http://kogni.narod.ru
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Э. Марголис, член международной ассоциации зрительной социологии (США),
который предпочитает историческое фотоизображение. Он основал пример
демонстрации нескольких.

В случае, если вы взглянете на изображение на фотограф ии (фото1), то возможно
подумаете, что фотожурналист сфотографировал жизнерадостную пару на празднестве
или же на ином интернациональном событии. Беря во внимание, что это случилось в
Америке в 1930-х годах, возможно, к примеру, огласить конкретный метод в ыражения
любовных отношений в определенной культуре.

Показанная фотография (фото1) фактически считается частью фотографии (фото»).
Его создатель записал конец казни. Этот пример показывает, что реальность
просмотра кадра не видна зрителю

Визуальная социология может являться двумя видами: методологический (это
создание фотографических изображений для устранения социальной реальности) и
культурный ( анализ фотографических изображений, созданных другими, для
изучения показателей культурных и социальных отношен ий) ».33

«Фотографические изображения в качестве медиа -инструментов создают конкретную
«смесь» интимности и производительности и предназначены для внешних зрителей.
Здесь мы используем часть нашей собственной воли. Позировать -  это все равно, что
создать изображение. Считаются, что он устанавливает или влияет на привычки
других,  поскольку он обладает функциями и свойствами принадлежащими
фотографу.34К примеру, фотоизображение у дорогих автомобилей, которые приобрели
в реальном времени, дает возможность поприветствовать людей со всего мира, где
богатые постоянно счастливы. Пространственные фотографии стали доступны
большинству людей, е только интегрируя реальность, но и имитируя ее, то есть делая
копию там, где оригинала не существует». 35

Люди, которые изучают фотографические изображения, также предлагают предмет
социологического анализа фотографий. Особенно в исследовании создания и
производительности фотографических изображении в мировом признании, или роли
дублирующих изображений в культуре. При разработки биографии у одного и того же
человека есть все возможности быть изображенным, увиденным, и использованным в
работе создателя. Интересы создателя определяют его карьерный путь: «сравнение
фотографий разных жанров (например, фотографии домов) делает знаменитые
фотографии как объекты общественного достояния, а не личного. Существует
возможность выделить детали организации знаменитых фотографий, как объектов
недвижимости в общественных местах, а не в личных. «Репрезентативность

33 www.ceaq-sorbonne.org
34Брекнер 2007: 15
35 www.thelastpageof.com
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фотографического изображения – это свойство изображенных компонентов
социальной реальности (лица, группы, позы, отдельные объекты) и отдельных
компонентов реальности (выборочные группы) – социальная демография,
экономическая сфера и другие. Свойства для фо тографических изображений – это
предложение о репрезентативности изображения позволяет вводить изображение в
нужном контексте». «Фотографии  и выборочный контент имеют возможность
претендовать на представительность». 36Четко указав фотоизображение в качестве
объекта исследования, пользователю дается право самостоятельно описать
изображение и лично оценить представленный обследуемый документ.
Фотографические изображения создают разговоры и вовлекают пользователей в
дискуссии о субъективности интерпретации данных. Этого сложнее достичь,
используя только классические социологические методы.

Перспективы социологического анализа фотографии (на примере одного
изображения).

Пример фотографического изображения (фото 3) показывает местонахождени е
древней фабрики (около 19 века). Часть это фабрики скрывает рекламный банер
магазина одежды. Этот банер закрывает так много окон, что можно предположить, что
сама фабрика не работает.

С точки зрения науки о знаках и знаковых системах – это нзакодрированное
сообщение, четкое изображение реальности. Новости, относящиеся к представленным
изображениям, содержат символы. Этот образ служит сообщением о судьбе крупной
промышленной фабрики в социальныхреалях конкретного мегаполиса, который
производит и представляет информацию превыше всего. В более широком смысле,
фотографические изображения – это, например, наши собственные инсталяционно -
декаротивные покрытия из красных кирпичных структур, измененные в прошлом. И
композиционно эффективные маркетинговые изображе ния показывают, что в
постиндустриальном обществе, они являются признаком процесса. Можно объявить
ряд социальных взглядов, отраженных в этой форме: крупный завод является
признаком промышленной помощи России, а за тем, российская страна, которая
построила коммунизм, является большой рекламой – призывающей покупать в этом
направлении. Призывом поехать и приобрести собственно что – знак
капиталистических отношений в обществе потребления.

Создатель идеи считается создателем этой фото и владеет способностью пр идавать
всякую форму, в зависимости от того, где ее можно увидеть. В случае, если
уполномоченный фото считается социолог, который пользуется фотографическим

36www.thelastpageof.com
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оснащением в качестве способа сбора информации, фото демонстрирует, собственно,
что  тема его изучения, выявленные трудности и изображения так же имеют
отношение к публичному выступлению. Дальше, в случае если это фотографическое
изображение было организовано самым обыденным человеком, оно имеет
возможность быть оценено как возникновение, выражение вним ания. Другими
текстами, он считается носителем данных общепризнанных мерок, ценностей и дела.
Не лишь только вследствие того, что само растение не является традиционным
объектом фото. Зная, собственно, что данная фото была расположена на собственном
веб-сайте конкретным человеком, вы можете не сомневаемся, что это прецедент
общественного подтверждения. Лишь только данным изображением возможно
устроить лозунг к наблюдателям, сориентировав свое внимание на определенное
мероприятие и защиту исторических культу рных памятников. Это фотографическое
изображение возможно видеть в альбоме промышленного зодчества, размещенном
районным комитетом власти. Внедрение сего появления подмечено и представлено
специалистам, которые считаются адептами государственной структуры.  То есть
ведущей вид закреплен государством, в рамках конкретных муниципальных
заведений. Однако в случае, если бы система власти всерьез преследовала
определенную задачку по сохранению промышленного наследства, изображение
данной фото не было замечено бы на страничках предоставленной публикации.
Впрочем, в случае,  если на кое -каких картинах были замечены желающие, сделать
снимки на фоне памятников промышленного зодчества, то это была демонстрация
привыкания к конкретной общественной группе, не создателе м (им имел возможность
быть любой прохожий), но позирующим. И вряд ли в его состоянии, облике лица
вполне вероятно было найти тривиальные глобальные свойства адептов социальных
групп, члены коих любят фотографироваться на фоне фонтанов.

Данная фото так же является материалом по общественным основаниям для
реконструкции промышленных домов -памятников зодчества. В передовых городках
преобладают организации, фирмы, вовлечены в предлагаемую концепцию и
сравнительно гигантская толика городского населения в физиче ских и общественных
пространствах больших населенных пунктов занята их работой. «Фактически,
публичные пространства пробуют трансформироваться в физическое пространство,
более или менее серьезными способами, поддерживая искоренение или же
депортацию ». 37В данном случае речь идет о предмете древнеиндустриальной
архитектуры, как о точке притяжения современных физиологических мест. Это
оправдано огромным ощущением архитектурных объектов прошлого промышленного
производства города, а также разл ичай в физиологическом расположении крупных
городов, объясняемых недостатками в градостроительной политике, требованиями
изменениями социальных местоположений. Преимущество «третьего сектора»
заменило преимущество промышленного производства. Проблема в том , что центр

37Бурдье 1993: 36.

www.thelastpageof.com
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комплекса привязан памятником культуры. Он превращает памятник промышленной
архитектуры в культурные и творческие готовые центры для адаптации к
потребностям развитого мира. 38

2.2. Анализ и педагогический опыт в сфере «художественная фотография»

Ведущий образовательный опыт является основным средством интеграции, хранения
и передачи информации о результатах образовательной деятельности. В нынешних
условиях результаты являются основным средством повышения качества образования.

 Педагогический опыт–отвечает современным требованиям, открывает возможность
постоянного совершенствования, часто является творческим по содержанию, логике,
методам, и дает результаты, которые лучше, чем мировая практика. 39

Педагогический опыт –активное развитие и внедрение учителем, практикующими
педагогические законы и принципы, с учетом конкретных условий, особенностей
детей, детских коллективов, и особенности личности учителя. 40

Педагогический опыт в широком смысле –умение учителя прийти к успешному
обучению студентов. Подготовка конкретных учителей, педагогов и лидеров.
Самосовершенствование профессионально-педагогических способностей учителей в
образовательных учреждениях.

Педагогический опыт в узком смысле –означает образовательную практику, в
которой творчески используются лучшие теории, внедряются новизна и открывается
путь к неизвестному. Это может улучшить качество и результат образовательной
деятельности.41

Критерии педагогического опыта.

1. Актуальность:опыт должен соответствовать современным тенденциям в
социальном развитии, ключевым идеям в образовательной практике и местной
образовательной политике. Профессиональные интересы, личные интересы в
результате миссии, вытекающих из государственного порядка в сфере
образования.

38 Захарова. Н.Ю. Визуальная социология: фотография как объект социолог ического анализа.
39по определению В.И. Загвязинского
40педагогический словарь под редакцией Г.М. Коджаспировой
41http://mousosh36.ucoz.ru/2017 -2018/DOKyMEHTbI/03/metodicheskaya -podderzhka.pdf
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2. Высокая результативность и эффективность педагогической
деятельности:ведущий педагогический опыт должен в ключать качество
образования и особое развитие ребенка  по сравнению с результатом
коллективного опыта.

3. Оптимальность: расходование самых выгодных сил и средств учителей и
детей, на последствия устойчивых положительных результатов образования и
развития.

4. Стабильность и воспроизводимость результатов: поддержать указную
степень результатов в течении достаточно длительного времени при различных
условиях. Результат должен быть таким же при других условиях и при
использовании опыта другого учителя.

5. Наличие элементов новизны: есть несколько уровней новизны. Абсолютный,
локально-абсолютный, условный, субъективный, различающийся по славе и
степени. Новизна означает, что аналогов в практике труда – нет. Новизна
педагогических идей, методик, инструментов и методов во спитательного
воздействия может быть на уровне научных открытий. Новизна опыта зависит
от творческой реализации  новых теоретических методов, методов учебной
деятельности, учуивающих местные обстоятельства и детали, индивидуальных
аспектов образовательной деятельности. Характеризуется такими показателями,
как рационализация, совершенствование отдельных аспектов педагогической
работы, трансформации учебного процесса.

6. Перспективность: возможность применить опыт массовой практики и
использование его другими преподавателями

7. Репрезентативность: проверка достаточного опыта времени и доказательство
отличных результатов в работе всех учителей, которые включили и
использовали этот опыт.

8. Соответствие современным достижениям педагогики и методики, научная
обоснованность.

Конкретными критериями совершенства в образовании являются:

-наличие элементов креативности, новизны, оригинальности  демонстрации более
современного стиля работы.

- творчество современных научных знаний на применение в практике, открытий,
выводов.

- создание собственного опыта – интеграции

-существующая практика опыта превосходства новых педагогических идей.

http://mousosh36.ucoz.ru/2017-2018/DOKyMEHTbI/03/metodicheskaya-podderzhka.pdf
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- система работы других педагогов в свою деятельность после полного понимания их
сущности и преимущества.

- применение современных научных зна ний, достижений и открытий в области
педагогики и смежных наук. 42

Педагогический опыт в сфере «художественная фотография»

Разговор будет идти  о навыке педагога и его влиянии на процесс духовного
воспитания детей. К несчастью педагоги, часто вычеркивают из памяти, что являются
программистами человеческого сознания. Наделяют школьника знаниями, но, не
воспитывают в нём нравственно богатую личность, учителя делают ученика
послушным исполнителем воли любого лидера.

Своеобразие и новизна

В наше время появилось множество новых программ и технологий образования,
которые делают процесс творчества фотографии наиболее интересным и наиболее
эффективным. Новизна опыта состоит в удавшимся со четании  традиционных и не
традиционных фототехник, с миксованием  современных подходов  к воспитанию и
обучению учеников. Это независимый и творческий процесс, когда нет слов
«НЕЛЬЗЯ» или «НЕПРАВИЛЬНО». Так же существует шанс нарушать все правила и
пользование некоторых функций миксовать с разными техниками.

Необходимо расширять опыт ребенка и создавать творческие основы для его
творческой деятельности.

Социальный опыт отвечает принципам, подходам современной педагогики, а так же
методики преподавания. Современная творческая деятельность с учениками основана
на конкретном подходе, который способствует формированию индивидуальных
способностей каждого ребенка/ ученика. В  котором сам учащийся становиться
активным в выборе содержания своего занятия становиться  субъектом образования.

В воспитательно-образованной работе используются следующие техники
констатирования с учениками:

 Объект-субъект – создает развивающее предметно -пространственную среду, в
которой дети действуют свободно и самостоятельно.

 Субъект-субъектная – позиция равных партнёров, включенных в общую
совместную деятельность.

42 Психологическое сообщество « Psyera». Статья «основные категории педагогики»
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Осуществляя вышеперечисленные техники, можно основываться на дальнейшие
поучительные  принципы обучения:

- Принцип целостности.   Благодаря этому принципу  у ученико в формируется
представление о мире, который его окружает, как о системе.

- Принцип нескольких вариантов. Принцип, предполагающий довольно частое
представление  ученикам возможности выбора собственной деятельности, в конечном
итоге у них возникает умение ос уществлять осознанный выбор.

- Принцип участия.  Принцип позволяющий изъять безвольное  восприятие учеником
информации и обеспечить работоспособность каждого ученика в самостоятельную
познавательную деятельность.

- Принцип минимакса.  Принцип, при котором создается возможность изменения
ученика в соответствии с его личным  темпом, развитием и особенностями.

- Принцип творчества.  Данный принцип дающий развивать в самостоятельной
деятельности творческие способности ребенка.

- Принцип психологической комфортности.  Принцип способствующий вырастить
самостоятельную деятельность детей по интересам, что дает возможность снятию
всех стрессов при организации образовательного процесса.

- Принцип непрерывности. Принцип, обеспечивающий создание и развитие  у
учеников уникальных учебных способностей на разных ступенях, что будет позволять
дальнейшему саморазвитию личности в образовательной деятельности и в жизни в
целом.

Результат опыта.

Этот опыт направлен на изменение творческих умений у учеников  в необычной
технике фотогафической деятельности. Следует отметить, что в ходе творчества дети
научаться осуществлять свои замыслы, станут проявлять активность, таким образом,
закрепиться вера в собственные силы. Фотографии детей станут интереснее. А значи т,
будут и  содержательнее.

Работая в такой тенденции, стоит заметить, что у детей улучшиться интерес не только
к искусству фотографии, но и к искусству изобразительной деятельности.  Ребенок  с
любопытством и интересом начнет, знакомятся  и осваивать новы е способы
фотоизображения. 43

43Е.Гордеева « развитие творческих способностей у детей»
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Целевое управление образовательной системы

Общероссийская теория образования одной из главных задач объявляет воспитание
молодого поколения в стиле высоких моральных каче ств человека. Эта же главная
задача наблюдается и в комплексе взглядов на  системы и содержания общего
среднего образования. На самом деле, заявлено, что формированием понятий,
суждений, чувств, убеждений, навыков, привычек поведения, и соответствующих
норм общества воспитанием должны заниматься все. Ведь всякого рода  знания могут
быть использованы не только во благо. Всё зависит от цели. А выбор цели
определяется нравственными ориентирами. На сегодня  педагогика на деле на первый
план представляет эмоциональное развитие личности ребёнка. То есть воспитание его
творческого понимания природы, окружающей среды, искусства. Педагог Василий
Сухомлинский отмечал: «В период детства мышление, мыслительные процессы
должны быть, как можно теснее связаны с живыми, ярк ими, наглядными предметами
окружающего мира. Эмоциональная насыщенность восприятия - это духовный заряд
детского творчества». В связи с этим, проводить и строить уроки нужно на высоком
эмоциональном уровне будь то уроки фоторепортажа, уроки фотоискусства, или же
уроки-игры (соревнования).

Само собой, что для отличного результата общения педагогу нужно, прежде всего,
иметь искусство распоряжаться вниманием учащихся. В данном случае окажут
большую пользу иные методы привлечения внимания учеников. 44

Приём новизны. Прием, когда педагог в самом начале урока заинтересовывает
учеников сообщением какой - то новой информации. К тому же не абсолютно новой
(данная  информация может меньше затрагивает ум и сердце ребёнка), а такой , когда в
известном, казалось бы, явлении открывается что - то новое. Таким образом,
например, в начальных классах можно планировать уроки -впечатления.

Лучше в беседе с учащимися основываться на интересы своих слушателей. Хорошему
применению данного приёма способствует знание педагогом своих воспитанников. В
связи с этим для каждого класса могут быть свои личные приёмы. Так же учитывать
интересы мальчиков и девочек.

Прием представления природных явлений, сил, объектов, отвлеченных понятий
в образе действующих лиц. Этот прием может стать весьма действующим. То есть
использование способности к сопереживанию. Образный, эмоциональный рассказ
может оживить даже самую нелепую или абсурдную мысль, возбудить интерес к
ней.45

44 О.И. Николаева Статья «ПрофОбразовние»
45  Статья «педагогическая филосифия»
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Для того, что бы на уроках - импровизациях, у ребят пошел процесс творческого
воображения и мышления,  нужно подвести учащихся к главному, объясняя тему.
Например, сказать: «Представьте себе, что вы находитесь…»,  или «Представьте, что
произошло бы с вами, если бы…» Далее урок идет своим чередом.

Например на первом  уроке «история фотоаппаратов и их виды», что бы понять как
работал первый фотоаппарат (камера - обскура), ребята делают подобные «камеры» из
картона или картонной коробки (каркас) и белого листа А4 (экрана). Это очень
интересно ребятам.

Для раскрепощения и привлечения внимания, так же можно использовать еще один
метод – это юмор. Смешные шутки или рассказы снимут усталость, усилят внимание
и дети будут более внимательными. Но нужно понимать, что шутк а или рассказ
сказанные ни к месту может навредить и испортить урок. Как говорит публицист
Дмитрий Иванович Писарев, что: «Конечно, юмор - это признак таланта, но шутки
хороши, пока они являются средством, а когда становятся целью, тогда начинается
умственный разврат».

Несомненно, учитель должен думать о нравственном воспитании детей. Но прежде
всего он сам должен быть примером нравственного поведения. А именно - быть
личностью. Непосредственно, выбор ученика должен исходить не только из логики и
расчёта, но и на его собственных чувств и эмоций.

Система фотообразования и воспитания направлена на формирования у учеников
эмоционально-художественного восприятия. Так же способности к
фотохудожественной деятельности в различных сферах искусства. Человек по своей
натуре не любит однообразия, и поэтому однообразная, скучная и монотонная речь
педагога часто гасит интерес к беседе, к общению, к сотрудничеству, что де лает
невозможным или малоэффективным нравственное воспитание. Результативность
работы педагога зависит и от способности учителя учить ребенка интонационно – то
есть образному восприятию мира. Интонационное многообразие речи учителя даёт
возможность пробудить интерес к предмету, вызвать ученика на откровение, на спор в
совместном поиске человеческих ценностей.
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Глава 3. Программа по  разработке наглядного учебного пособия по дисциплине
«основы художественной фотографии»

На практике современного человека информирование дает большое значение. Даже
внешняя оценка  человеческой деятельности дает возможность с полным убеждением
делать вывод, что более совершенным и  подходящим для понимания видом
информации была, есть и будет – информация графическая. Видеосъёмка и
фотография очень действительна на данный момент.  Имеет большой спрос и
популярность у учащихся. Опыт  работать со всевозможными графическими
редакторами оказывается главной частью информационной грамотности ученика.
Цифровая графика,  одна из главных тем школьного курса информатики, стимулирует
развитие самостоятельности  школьников. Она относится к   обучению творческой
информационной технологией, где большая доля элементов  инновационности,
высокой мотивации обучения. Разработка и производст во живописных образов, их
совершенствования средствами компьютерной графики, создание компьютерных
моделей просит от учеников выражения личной инициативы, креативной
самостоятельности, опытных умений. Эта тема способствует наиболее основательно
открыться учащимся, показать себя в разных видах деятельности.

Эта программа пособия помогает развитию когнитивных (познавательных) интересов
у учеников, креативного мышления, увеличению интереса к фотографии, имеет
практическую направленность. Получение учащимися н авыков в области
информационных технологий и прикладных умений работы с графической
информацией является главным элементом общей информационной культуры
современного человека, а так же служит основой для будущего развития
профессионального мастерства.

При создании программы «молодой фотограф»  за источник взята программа Ли
Фрост «Современная фотография» 46

Эта программа использовалась в качестве основы для дальнейших изменений по
данным причинам:

- соотношение учебному плану школы по количеству академических часов,
предназначенных для изучение курса.

- содержание  дидактических и методических материалов.

- полноразмерное содержание упражнений для усвоения теоритического материала и
самостоятельной работы.

- информация объясняется доступным для учащихся языком.

46 Фрост.Л. Современная фотография 2003г
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Курс  «молодой фотограф» в образовательном процессе.

На курс «молодой фотограф» принимаются ребята с 5 по 11 класс, пришедшие узнают
как самостоятельно, пользоваться современной цифровой фотот ехникой. Фотокружок
воспитывает у  учащихся любовь к технике, развивает внимательность, помогает
воспитать эстетическому восприятие. Данный  курс рассчитана на 23 часа и является
первой ступенью освоения сочетания минимума знаний и практических навыков, дл я
дальнейшей самостоятельной работы. Работа курса осуществляется в течение
полугода (6 месяцев) по часу в неделю. При реализации работ следует максимально
применять личную инициативу учащихся, для того, что бы одобрять креативную
мысль, самостоятельные поиски  современных и интересных тем. Программа
способствует развитию когнитивной (познавательной) деятельности ученика,
креативного мышления, увеличению интереса к информатике. Учащийся  формирует в
себе коммуникабельность усидчивость, целеустремленность, со бранность.

3.1. Цели и задачи учебного пособия «основы художественной фотографии»

Главной целью пособия является изучение истории фотоаппаратов, формирование
навыков и умений в использовании фотоаппарата, так же целью изучения являются
правила компоновки, построение композиции, перспективы и объема, пейзажная
съемка, изучения основ портретной фотографии, предметная съемка, съемка еды,
натюрморт, и изучение жанра репортаж. А так же:

Привлечение детей к занятию «что такое фотография».

Улучшение уровня мастерства учащихся.

Подготовка учащихся к фотовыставкам и фотоконкурсам.

Развитие мыслительных действий, способность к представлению содержаний в
области фотографии.

Развития чувства долга, выполнение возложенных обязательств, усидчивость и
самореализованность.

Основными задачами данного пособия являются:

 Предоставление права создать личный интерес к фотографии.

 Воспитать чувство ответственности за конечный итог свое го труда.

 Воспитать личную ответственность за конечный итог своей работы, за
возможные личные накладки.
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 Воспитать интерес к утверждению своей личности через освоение цифровой
техники.

 Воспитать способность работать в группе при решение сложных задач.

По окончанию обучения ученик сможет получить:

 Навык  проектной деятельности, создание, оформление, сохранение передачи
информационных объектов различного типа путем новых цифровых средств.

 Навык  группового исполнения информационных проектов, информационной
деятельности в данной сфере.

 Навык позволяющий достигнуть желаемого результата применением
информационных образовательных ресурсов в образовательной  деятельности, в
том числе и сомообразовании.

Срок реализации и форма проведения занятий

     Количество часов в год – 23 часа

Количество часов в неделю – 1 час

Возраст детей – 11-17 лет

В программе курса предусмотрено чтение лекций, демонстрация видео -урока  и
проведение практический занятий.

Курс лекций.  Имеет основные сведения о теории фотографии. Практический курс.
Создан на проработке заработанных знаний в формате практических занятий.

Большая часть учебного времени дается на практическую работу и акцентирует
внимание на проработку полученных знаний. Практические знания осуществляются в
формате учебных заданий, демонстрации и применение наглядных пособий.

Форма занятий – мелкогрупповая. Количество учащихся в группе – от 6 до 12.
Мелкогрупповая форма занятий предоставляет право педагогу создать  в процесс
обучения в соответствии с принципами учитывающи е индивидуальные особенности,
возможности и способности детей и специальных подходов.
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Формы и методы контроля усвоения пройдённого материала.

Быстрое управление учебным развитием не под силу без реализации контроля умений,
знаний, и навыков учащихся. Как раз через контроль проводится воспитательная
проверочная, и корректирующая функции.

Форма контроля по курсу «основы художественной фотографии» составляет -
текущая аттестация. Текущая аттестация осуществляется педагогом по завершению
каждой темы курса «основы художественной фотографии» в форме просмотра
практический работ (фоторабот) учеников для того, что бы усвоить контроль качества
освоения конкретной темы по дисциплине.

Критерии оценок

По итогам текущей аттестации педагог ученикам выставляет  оценки: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»предполагает собой:  практическая работа была выполнена
хорошо, творчески и в соответствии и правилами. Поставленная задача полностью
выполнена. Части расположены правильно. Есть творческий подход к работе.
Цветовая гамма элегантна и гармонична.

Оценка 4 «хорошо»допускает:  работа выполнена в соответствии с правилами .
Поставленное задание выполнено, но с небольшими недостатками. Задача выполнена
успешна. Цветовая гамма правильная.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:  фактическая работа не выполнена
правильно. Установленная задача не полностью выполнена. Упражнен ия не
выполнены правильно и есть ошибки. Состав работы не удался. Цветовая гамма
гармонична, но есть некоторые ошибки.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

Полное несоответствие критериям  оценки.

Методические рекомендации педагогу.

Изучение учебной программы «основы художественной фотографии» следует
проводить в формате практических упражнений, основанных на анализе окружающей
действительности, в сочетании с изучением теоретических основ фотографии. Во
время выполнения каждого задания учитель должен демонстрир овать лучшие
примеры аналогичных заданий из методологического фонда и демонстрировать
работу мастера фотографии на фото, слайде или видео -визуальном материале.
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3.2. План и содержание учебного пособия «основы художественной фотографии»

Тематический план курса «основы художественной фотографии»

Раздел Название тем Количество часов
(всего)

1. Введение. 1

2. Правила пользования
фотоаппаратом.

3

История фотоаппаратов
и их виды

2

Умения пользования
фотоаппаратом

1

3. Фотоаппарат и его
настройки.

3

Как работает
фотоаппарат

1

Фокусировка.
Экспозиция. Выдержка.
Диафрагма.

1

Баланс белого.
Светочувствительность.

1

      4. Как
фотографировать?

6

Правила компоновки
фотографии

3

Композиция 2

Перспектива и объем 1

       5. Жанры фотографий. 10

Пейзаж и требования к
пейзажной съемки.
Практическое задание

3
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по теме «пейзаж»

Натюрморт – что это
такое Практическое
задание по теме
«натюрморт»

2

Предметная съемка.
Съемка еды.
Практическое задание
«предметной съемки»

1

Что такое портрет? 1

История искусства
портрета.
Выразительность
фотопортрета.
Практическое задание
«фотограф и его
портрет» по теме
«портрет».

2

Жанр репортаж 1

Содержание пособия

Раздел 1. Введение.

Инициативным «молодым» фотографам всегда тяжело. Несмотря на то , собственно
что в данный момент фотография обширно популярна, до истинного этапа времени
это был тайный процесс. Данное пособие попробует не много приподнять завесу
тайны, и разобраться, с чего стартовала, как продлилась и чем в данный момент
видится фотография.

Раздел 2. Правила  пользования фотоаппаратом.

Какие бывают фотоаппаратов. Любительские (непрофессиональные) и
профессиональные. Пленочные или цифровые. Не зеркальные и зеркальные.
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Несменная оптика (встроенный объектив) и со сменной оптикой. Правило  работы
фотоаппарата и его устройство. Пленочная и цифровая техника.

Раздел 3. Фотоаппарат и его настройки.

Главные элементы фотоаппарата. Внешнее и внутреннее устройство фотоаппарата.
Режим работы фотоаппарата. Меню настроек фотоаппарата. Основные непо ладки и
как проверить фотоаппарат. Как обнаружить неполадки в фотокамере. Особенность
работы фотообъектива и их типы. Фотовспышка.

Раздел 4. Как фотографировать?

Легкие критерии фотосъемки поддержат развивающие способности
фотографирования и произведут ф отографии более профессионально.

1. Присутствие сюжета. Полупустой кадр – не привлечет зрителя. Фотографируя
весь вид, в каждом случае включайте в кадр то, на чем возможно
концентрировать вниманием взгляда. Это может быть простой камушек или
цветок на переднем плане.

2. Присутствие фона. Объект съемки ни каким образом не обязан об ъединяться с
фоном.

3. Присутствие гармонии цветов.  Избавляйтесь слишком яркого света и пестрых
пятен.

4. Присутствие асимметрии.

5. Присутствие сбалансированной композиции.  Линия поверхности водоема  не
обязана быть сдвинута, если в этом нет надобности, так же как  и линия
горизонта.

6. Присутствие запасного места.  Фотографируя объект в процессе движения,
оставьте в кадре немного места по направлению перемещения.

7. Присутствие правильной точки съема.

8. Присутствие фантазии.
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Раздел 5. Жанры фотографий.

Представление о композиции. Суждение фотоснимка. Снимок фотографии создается
по некоторым принципам, которые связывают общим положением «композиция
кадра»

Под «композицией кадра» следует всю изобразительную систему снимка, сделанную
фотохудожником в установке, объяснить и дею содержания, в целях достижения
четкости и выразительности художественной формы. Композиция в широком
сознание - есть ансамбль изобразительной формы и всех тем в фотоснимке.
Композицию определяют рассредотачиванием предметов в объектов, установкой
ведущих линий. Работа над кадром композиции создает все эти ключевые
составляющие в верную систему. Делая форму снимка четкой и ясной.

Пейзаж. Критерии и основы пейзажной съемки. Какие есть критерии пейзажной
съемки? Ландшафты, пейзажи, природа, съемка воды, оч ной пейзаж Данные снимки
влекут собственной  натуральностью и замечательным изобилием.

Делая вывод к какой съемке на природе, самое ключевое, какой из двух типов снимков
вы хотите в результате получить: станут ли природные объекты фоном д ля съемки
людей и животных или же будет съемка самой природы.

Натюрморт. Правила съемки натюрморта. Особенности съемки натюрморта. Выбор
объекта, то, что вы собираетесь фотографировать, полностью зависит от вас,
возможных объектов съемки гораздо больше. И это не только фрукты и цветы.
Композиция натюрморта. Выбор фона. Угол съемки - меняйте угол съемки, тогда вы не
получите серию однотипных фотографий.

Предметная фотосъемка. Съемка еды.  Главное значение предметной съемки -
снимки, которые качественно покажут товар. Съемка предметов или еды не
рассчитана на разработку и получение художественных произведений. Предметная
фотосъемка может быть разной сложности и делиться на разные типы. Самое главное
в предметной съемке – это иметь четкость снимков без размытост и и бликов. Как
правило съемку предмета или еды выполняют с разных ракурсов. Фон как правило
выбирают – белый.

Портрет. Профессионализм портретной фотографии. Загадка эффектного и
чувственного портрета. Фотопортрет один из самых востребованных жанров в
фотоискусстве. В основном это заслуга фотографа. Во множестве удачных случаях
фотопортретах – нежели модели. Как добиться художественной выразительности
снимая  портрет? Фотохудожник обязать узреть образ. Войти в суть образа. Если у
фотохудожника все правильно получилось, то итог его труда не будет незамеченным.
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Репортаж. Главными значительными средствами в фоторепортаже - является
фотограф и его камера. А кто такой репортажный фотограф? Индивидуальность
репортажной съемки. Истинная репортажная съемка заключа ется в том, собственно,
что фотограф не имеет возможность заявить модели, на что нужно обратить внимание,
как повернуть голову и как встать. Съемка в репортаже – это живая съемка. Поймать
нужно всякий момент.

3.3.Развернутый план занятия по теме «портрет» .

План урока.

Тема:  Портрет.

Организационная часть:

-приветствие.

-проверка явки учащихся.

-заполнение классного журнала.

-проверка готовности к уроку.

-доведение до учащихся план урока.

Цель: Передача психологически-эмоционального состояния человека в ф отопортрете.
Делается до 8 разных портретов с учащимися в роли модели. При создании каждого
фотопортрета ученики выполняют творческие задания (становления образа идеи,
исключение недостатков внешности людей, постановка света, выбор ракурса и тд).

Задачи урока:

- вызвать интерес к творческому процессу и мышлению.

- улучшить творческое воображение для создания фотохудожественного образа.

- изучение правил портретной съемки.

- фиксирование навыков фотографии со светом.

Тип урока: комбинированный урок.

Форма проведения урока: групповая (мелкогрупповая).
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Методы:

 Объяснительно-иллюстративный (рассказ материала).

 Практический (обработка знаний).

 Исследовательский (индивидуальный просмотр достигнутых исследований,
изучение полученных результатов).

Технологии педагога:

 Медийно-коммуникационная технология.

 Технология развивающего обучения.

Формы контроля:

 наблюдение преподавателя, рефлексия (самоанализ).

Ожидаемые результаты:

 Понимание главных правил композиций в портрете (динамика, ритм, статика,
центр композиции).

 Навыки и методы работы с фотокамерой.

 Использование полученных навыков.

Инструменты и оборудование:

 Презентация и примеры фотографий.

 Фотоаппарат.

 Компьютер, программа PhotoShop

План занятия:

o Организационная часть. Приветствие ~ 5 минут.

o Теоритическая часть ~ 15 минут.

o Физкультминутка ~ 2 минуты

o Творческая (креативная) и практическая часть ~ 15 минут.

o Финальная часть ~ 5 минут.

o Самоанализ ~ 2 минуты

o Домашнее задание ~ 2 минуты



46

Ход занятия

1. Организационная часть.

Приветствие. Проверка явки учащихся. Заполнение классного журнала. Проверка
готовности учащихся к занятию. Проверка      домашнего задания.  Знакомство с
целями и задачами нового урока.

2. Теоретическая часть:

Портрет имеет несколько видов съемки:

1) Лицевой- когда акцент делается на лице и макияже.

2) Плечевой – это когда небольшой поворот плеч балансирует снимок и может
направить взгляд зрителя на главный объект съемки.

3) Поясной – делается по пояс, и ту допускается больше экспериментов с ракурсом.

4) В полный рост – тут уже важно все тело, активно работает фон и фон не
обязательно замаливать.

Далее идет Правила кадрирования портрета: - показываю изображение на экране.

Искусство портрета:

Искусство портрета уходит далеко в архаичность. Самые первые портр еты были
воплощены древними Египтянами. Они верили в загробную жизнь и соблюдали в
скульптурах похожесть, что бы душа могла найти своего хозяина. Первые
художественные портреты были написаны египтянами. Они писали на деревянных
досках красками из воска, а затем появилась роспись на стенах гробниц и жилищ. Так
же древние греки тоже писали портреты, но люди, которых они изображали, больше
напоминали богов и героев из мифов .

-Рассвет портретного искусства по -настоящему пришел в эпоху Возрождения (15 -
16в.в.), когда основной ценностью мира стал непосредственно – человек. В то время
мировые портреты создавали Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембранд. В это же время
появился автопортрет.

3. Физкультминутка.

Упражнение для улучшения мозгового кровообращения:
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1. Первоначальная позиция – сидя на стуле. На раз, два голову медленно наклонить
назад. На три, четыре – сделать наклон головой вперед, не поднимая плеч.
Повтор 3-4 раза.

2. Первоначальная позиция – сидя на стуле, руки на поясе. На раз – делаем
плавный поворот головы направо. На два – возвращаемся в исходное положение
на стуле. На три – делаем плавный поворот головы налево. На четыре –
возвращаемся в исходное положение на стуле. Повтор 4 -6 раз.

Гимнастика и массаж зрения для улучшения.

1. Активно моргаем, далее закрываем гл аза, считаем до пяти и сидим спокойно во
время счета. Повтор 2-3 раза.

2. В относительно медленном темпе делать круговые движения газами (2 -3 раза).
Сначала в левую сторону, затем в правую сторону. Повтор 1 раз.

3.  Педагог начинает называть разные предметы. Есл и названные предметы есть в
классе, ученики встают, а если нет – ученики сидят на месте.

4. Креативная и практическая часть.

- Сейчас мы с вами посмотрим фотографии Сергея Левицкого, которой изображал
русских поэтов, драматургов и литературных критиков  и Андрея Карелина создавал
фотографии быта людей. (слайды на экране)

- обратим внимание на эмоции в портрете. Ведь именно большой интерес  в
портретной съемке у зрителя вызывают эмоции, которые они видят на  фотографии.
Для портрета эмоция на снимке - это что-то большее, чем просто улыбка или хмурые
брови – это целое искусство. Давайте посмотрим несколько примеров портретной
съемки эмоций. ( примеры изображений на слайдах)

Что должен помнить фотограф, который создает портрет?

Мастерство исполнения:

- выбор особой позы.

- выражение глаз и лица.

- подбор фона и композиции.
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Освещение в портрете.

- Свет в фотопортрете играет одну из главных ролей. Он дает портрету настроение,
которое может быть как романтическое или грустное, так лирическое или
жизнерадостное.

Кратко разберем портретное освещение и запишем в тетрадь (слайд на экране).  Итак,
- боковое освещение – освещение, которое «разбивает» лицо на две половинки, одна
из которых находиться на свету, а другая в  тени.

- классическое освещение – освещение создает небольшую тень от носа до щек.

- рембрандтовское освещение – освещение отождествляется с треугольником света на
щеке.

- эффект бабочки -  очертание светотеней напоминают форму бабочки, так как создает
под носом тени, которые напоминают крылья.

- широкое освещение – лицо объекта слегка развернуто от унтера, на большую его
часть падает свет.

- узкое освещение – большая часть лица находиться в тени. Лица становятся более
скульптурно очерченными.

Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры освещения. (слайды наэкране)

- Ребята! Давайте попробуем самостоятельно создать образ,  настроение попробовать
поставить свет, и поиграть в игру «фотограф и его портрет» разделяемся на маленькие
группы по 2,4 или 6 человек. Один из вас становиться фотографом, который будет
создавать портрет. А остальные – модели. На экране вы видите разные
психологические состояния и эмоции человека: счастье, удивление, грусть,
разочарование, спокойствие, боль, плач, гнев. Выбор эмоции челове ка для каждой
группы происходит путем жеребьевки. Модель пробует показать эмоцию, которая ей
попалась, а фотограф используя фотоаппарат получает результаты. Далее, после пары
снимков ребята меняются местами.

Ученики делают фотоснимки на камеру, переносят изображения на компьютер,
выполняют обработку с помощью программы AdobePhotoShop, и показывают свои
результаты выводя их на экран. Анализ работ представленных учащимися

Пока идет игра педагог еще раз повторяет технику создания фотопортрета.
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5.Финальная часть.

- В этом уроке мы совершили экскурсию в уникальный мир человеческих образов.
Вам было интересно, ребята? Кто скажет, почему искусство фотопортрета привлекает
не только фотографа, но и зрителя?  (ответы учащихся).

Вывод урока:

Фотограф в портрете старается передать не только эмоции и характер человека, но еще
и его богатый духовный мир. Поэтому внимательный зритель может увидет ь все эти
качества в фотографии(запись в тетрадь).

6.Самоанализ

Понравился ли  вам урок ребята?

Что больше всего привлекло ваше внимание?

Много нового вы узнали?

.7.Домашнее задание: в свою рабочую тетрадь, вклеить портрет с изображением
родственника и придумать свою историю об изображенном человеке.
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Заключение.

В реальное время вопрос становления и формирования творческой деятельности
обучающихся  один из весомых в педагогической науке. Она связана с потребностью
передового общества в личности интеллектуально и творчески развитой, которая
способна к преображению находящейся вокруг действительности, к  самовыражению,
к самосовершенствованию, к непрерывной работе над собой. Деятельность в
творческой сфере личности дает собой качество, которое базируется на внутренней
надобности в изучении, и имеет место быть в итоге работы.  Фотоискусство – одно из
самых изумительных форм искусства в современном мире.

Не редко человеческое общество путают настоящий интерес фотоискусства с
огромной численность снимков себя любимого. Шанс  приостановить направление
времени на хорошем моменте, высказать собственные впечатле нии и ощущения одним
маленьким снимком, расширить границы собственного «Я» - вот в чем заключается
умение снимать, интересуясь фотоизображением, вы начнете наблюдать за миром
абсолютно другим взглядом, раскрывая для себя все белее и более следующие
пределы.  Настоящее искусство фотоизображения – это, например, заснять каплю
дождя так, собственно, что бы человек, который станет рассматривать снимки –
услышал звук той самой капли. Для таких моментов и стоит учиться фотографии. Это
кажется достаточно простым тем, кто лишь только начинает знакомиться с
фотоизображением так близко. Поймал кадр, нажал на кнопочку и все, остальное все
доделают цифровые технологии.

Мир без фотографии на сегодняшний день представить не сложно. Любой человек
присваивает собственным снимкам конкретный значение.  Для кого -то это метод
достучаться до мира, метод выражаться. А для кого -то – это самое дорогое, что он
сберег для себя. Фотоизображения, которые хранят в себе всю историю жизни.
Прогрессивная фотография – это великолепный метод общения, а в первую очередь
это разговор с самим собой. Вы изучаете себя, собственные впечатлении и креативные
способности.  Фотоизображение вызывает у любого человека некие ассоциации,
свежее представление о себе и находящейся вокруг реальности, разрешае т
заинтересовать внимание находящихся вокруг людей. В фотоискусстве любой человек
имеет возможность без оглядки разговаривать о собственных желаниях, эмоциях и
фантазиях.

Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что дополнительное творческое
образование детей средних и старших школьных возрастов очень актуально. Так же
было выявлено, что разностороннее развитие детей повышает эффективность их
обучения в скорости изученного материала, и новых видов труда.
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Основная задача предложенной программы – развитие творческих способностей
ребенка. Предложенная программа помогает формировать творческое и образное
мышление ребенка.

Творческая деятельность не направлена на освоение знаний, уже полученных
ребенком в ходе общеобразовательного обучения и помогает  поднять личность на
более высокий уровень, научить детей создавать нечто новое и неповторимое.

Можно сказать, что на первых этапах обучения у детей практически отсутствует
необходимое знание для выполнения предложенной работы. Они не знают и не могут
показать ни техники, ни правильной работы с фотоаппаратом. Поэтому не могут
показать оригинальный и творческий продукт.

Для того, что бы проявить интерес к обучению было предложено выполнять работы в
разных жанрах и техниках. Но для этого, очень важно научить детей правильно и
гармонично использовать фототехнику, под постоянным контролем учителя.

В ходе работы должен быть индивидуальный подход к детям, для усиленного
обучения.

В данной работе приведены исследования истории фотографии, и подобраны наиболее
эффективные методы, приемы обучения с учетом возрастных особенностей учеников.

Задания данного курса рассчитаны на формирование нового творческого опыта и
познавательного интереса, развитие усидчивости, концентрации внимания и
воображения.

В программе использование разные методы  и формы обучения: демонстративные,
игровые, наглядные, а так же беседы, практические задания.

Программа рассчитана на 6 месяцев (пол года), 23 часа – по 1 часу в неделю.

Подробно описан план урока «портрет».

Основываясь на изученный материал в данной работе, можно сделать вывод, что
данная тема будет интересна и познавательна детям. Получая практический навык
работы с различными жанрами фотографии, они будут всесторонне развитые для
самореализации и становлении на их жизненном пути. П редложенный курс поможет
им в этом.
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