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«Много может дать фотография»:  
статья М.А. Рыбниковой  
«Фотомонтаж в руках словесника»
Аннотация. Автор откомментировал статью М.А.  Рыбниковой «Фотомонтаж в  руках сло-
весника» (1931): она неизвестна широкому читателю и даже не упомянута в библиогра-
фическом списке работ методиста, который опубликован в ее «Избранных трудах» (1958). 
Во  вступительной части рассказано, почему Рыбникова обратилась к  работе учителя 
с фотомонтажом: с одной стороны, для методиста всегда были актуальны поиски стимулов, 
которые приведут школьников к написанию творческих сочинений, в том числе и на тему, 
не связанную с художественным текстом; с другой стороны, 1920-е гг. – это расцвет искус-
ства фотомонтажа: практически любая публикация в  советской прессе сопровождается 
фотографиями. А работа с современным материалом всегда привлекала Рыбникову и как 
учителя, и как методиста. В статье-комментарии также выделено то, что, по убеждениям 
М.А. Рыбниковой, особенно важно для ее методики обучения творческим работам. Опира-
ясь на текст статьи «Фотомонтаж в руках словесника», автор делает вывод: в ней показа-
но, как можно выстроить путь ученика «от маленького писателя – к большому читателю» 
(так называлась одна из самых известных статей М.А. Рыбниковой), используя в качестве 
стимульного дидактического материала фотомонтаж. Далее автор говорит о судьбе статьи 
и коротко – о разделе «Фотомонтаж» из книги «Очерки по методике литературного чте-
ния» (1941), куда статья вошла фрагментарно. В заключении отмечено, что для современ-
ного ученика, растущего в мире визуальной культуры, работа с фотомонтажом имеет серь-
езный методический потенциал, автор статьи предлагает читателям журнала включиться 
в обсуждение проблемы, поставленной М.А. Рыбниковой.
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“Photography can give a lot”:  
The article “Photomontage  
in the hands of a teacher of Russian”  
by M. A. Rybnikova
Abstract. The  author has made a  commentary on  the  article “Photomontage in  the  hands 
of  a  teacher of  Russian” (1931) by  M.A.  Rybnikova: it  is  unknown to  the  general reader 
and is  not even mentioned in  the  bibliographic list of  the  methodologist’s works (1958). 
In the introductory part that precedes the text of the article, the author briefly indicates why 
Rybnikova turned to  the  teacher’s work with photomontage: on  the  one hand, the  search 
for incentives that will lead schoolchildren to  write creative essays, including on  a  topic 
unrelated to the artistic text, has always been relevant for her; on the other hand, the 1920s 
were the  flowering of  the  photomontage art: almost every publication in  the  Soviet press 
was accompanied by  photographs. And working with modern material always attracted 
Rybnikova both as a teacher and as a methodologist. The article-commentary also highlights 
the  issues that, according to  Rybnikova, are  specifically important for her methodology 
of teaching creative work. Based on the text of the “Photomontage in the hands of a teacher-
wordsmith”, the  author concludes the  following: the  forementioned article shows how 
to shape the student’s way “from a small writer – to a great reader” (that was the title of one 
of  the most famous articles by Rybnikova) using the photomontage as  a didactic material. 
The  author further dwells upon the  life of  the  article and notes on  the  “Photomontage” 
section from the  book “Essays on  the  methodology of  literary reading” (1941), where 
the  article was included in  fragments. By way of  conclusion, the  author says that working 
with photomontage has serious methodological potential for a modern student, who grows 
up in the world of visual culture, and invites the reader to join the discussion of the problem 
set by M.A. Rybnikova.
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Имя Марии Александровны Рыб-
никовой стало знаковым для отече-
ственной методики, однако парадокс 
заключается в  том, что ее  наследие, 
в  первую очередь работы 1920-х  гг. 
недоступны педагогическому сооб-
ществу. Хотя библиография ее работ, 
практически полная, но  не  исчерпы-
вающая, существует [4,  с.  595–600]. 
И  дело не  только в  том, что в  нее 
не включены работы, изданные после 
выхода в свет ее «Избранных трудов» 
(1958). В  библиографическом спи-
ске пропущена статья «Фотомонтаж 
в руках словесника», опубликованная 
«в порядке обсуждения» в 1931 г.

Контекст

В статье, которая была опубликова-
ла в шестом номере журнале «Искус-
ство и  дети» за  1931  г. «в  порядке 
обсуждения», М.А.  Рыбникова пред-
приняла попытку обосновать необ-
ходимость работы с  актуальным для 
школьников материалом как стиму-
лом их  творческой деятельности [6]. 
Проблема стимулирования детского 
творчества  – одна из  ключевых для 
методиста. Но  прежде чем научить 
писать, считала Рыбникова, необхо-
димо научить видеть. Для решения 
этой задачи она разработала множе-
ство методических приемов и  форм 
организации учебной деятельности. 
Обращаться к фотографии как стиму-
лу она предлагала еще в одной из пер-
вых своих статей, осмысляя свой опыт 
работы в  Вяземской женской гим-
назии и  представляя его на  суд кол-
лег: «Много может дать фотография. 
Отчего  бы, отпуская детей на  кани-
кулы, не дать им такого урока: снять 
на лето десяток хороших видов. Осе-
нью в  классе развешиваются снимки 
и устраивается конкурс. Рядом может 
пойти конкурс оригинальных рисун-

ков, ибо рисование, соединенное 
с  уроками родного языка, есть один 
из сильнейших способов научить глаз 
смотреть и видеть» [7, с. 48].

Будучи человеком, откликающим-
ся на вызовы времени и понимая вос-
питательные задачи, которые были 
поставлены перед литературой как 
учебным предметом, М.А.  Рыбни-
кова активно использовала в  своей 
педагогической деятельности в каче-
стве дидактического современный 
материал, почерпнутый из советской 
периодики, основным требованием 
которой была «документальность». 
Легендарная Варст (художник-кон-
структивист Варвара Степанова) 
утверждала, что включенность худож-
ников-лефовцев в  процессы произ-
водства «потребовал от них коренного 
изменения их художественного труда 
в плоскости механизации и докумен-
тальной точности  <…> Это заставило 
их обратиться к использованию фото-
графии как исключительного способа 
передачи действительности <…>

Таким путем родился фотомон-
таж, т.е. монтирование и  компоно-
вание подлежащих показу моментов 
из  отдельных фотографий» [8,  с.  885]. 
Вторая половина 1920-х гг. – это время 
«увлечения» монтажом в  советских 
газетах и  журналах. Художники, име-
ющие отношение к полиграфическому 
производству, обзаводятся фотоаппа-
ратами и  начинают снимать, активно 
используя фотографии и  фотомонта-
жи из  них в  обложках книг и  журна-
лов, рекламных плакатов; «хорошим 
тоном» для журнальной или газетной 
заметки становится ее  обязательное 
сопровождение либо единичными 
фото, либо фотомонтажом.

Работа с  фотографией активно 
входит в арсенал методических прие-
мов М.А. Рыбниковой: она использует  
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фото в  качестве иллюстраций при 
изучении произведений современ-
ной советской литературы (а таких 
в  программах 1920-х  гг. достаточно 
много), но  в  первую очередь фото-
графии и  фотомонтажи используют-
ся ею как стимулы для работы над 
творческими сочинениями (в первую 
очередь на  актуальную социальную 
тему). Грамотная «постановка» (сло-
вечко Рыбниковой) работы с  фото-
графией способствует, по ее мнению, 
развитию у школьников умения рабо-
тать с  деталью, выстраивать компо-
зицию, делать набросок характера 
персонажа, видеть взаимоотношения 
героев и  – самое главное  – «перево-
дить» визуальный образ в словесный.

Именно об  этом она пишет 
в  небольшой статье, комментарий 
к  которой мы  предлагаем вниманию 
читателей.

Публикация

Статья была опубликована в  жур-
нале «Искусство и  дети»: с ее  пол-
ным текстом можно предварительно 
познакомиться по  ссылке (http://lib.
sptl.spb.ru/ru/nodes/14651-iskusstvo-i-
deti-1931-locale-nil-6#mode/flipbook/
page/4/zoom/4), а  можно, используя 
практику синоптического чтения, 
читать оба текста параллельно.

Безусловно, трудно представить 
себе текст о  фотомонтаже без соот-
ветствующего визуального ряда. Свою 
статью М.А.  Рыбникова сопровожда-
ет рядом фотографий, некоторые  – 
подписывая. К  сожалению, воспро-
извести фото из-за плохого качества 
сегодня не  представляется возмож-
ным, поэтому только перечислим 
их, обозначив страницы, где они раз-
мещены, и  приведя текст, сопрово-
ждающий каждую, или указав на  его 
отсутствие. Страница 3: 

1) фотография-портрет, на  которой 
крупным планом даны два муж-
ских лица;

2) крупным планом сняты руки рабо-
чего, который с  помощью штан-
ген-циркуля измеряет какую-то 
деталь вала; оба фото без подписи, 
отсылка в тексте к ним есть на сле-
дующей странице («образ основ-
ной и добавочный»). 
Страница 4: 

1) крупным планом смеющийся 
мальчик в  наушниках и  прижав-
шаяся к его плечу девочка, которая 
чуть младше него;

2) мужчина в наушниках, что-то вни-
мательно слушающий и  записы-
вающий, у  него в  руках каран-
даш, перед ним лист бумаги; оба 
фото без подписи, но  на  следую-
щей странице их описанию уделен 
целый абзац («Вот слушатель ра-
диоуниверситета…»). 
Страница 5: каскадом располо-

жены две фотографии с  подписями 
вдоль каждой: сверху «краснофло-
тец на часах», ниже – «красноармеец 
на часах», это материал для выполне-
ния упражнения («сочетание созвуч-
ных образов»), которое предложено 
на той же странице. Именно на рабо-
те с  этими фото М.А.  Рыбникова 
предлагает строить «этюды по  ком-
позиции». 

Страница 6: отделенные друг 
от  друга коротким абзацем рас-
положены парные фотографии 
с  подписью под каждой: сверху  – 
«рабфаковка и  работница», ниже  – 
«кумушки-сплетницы». Оба фото 
сопровождают раздел «План повести», 
к ним есть отсылка в тексте («Дальше 
картины появляются парами»).

Статья опубликована в  журнале 
«Искусство и  дети». Так с  четверто-
го номера 1930  г. стал называться 
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журнал «Искусство в  школе» (Ежеме-
сячный орган Главсоцвоса Нарком-
проса), который выходил в  СССР 
в  1927–1931  гг. О  содержании жур-
нала многое говорит помещенный 
в  последний номер за  1931  г. «Ука-
затель опубликованных статей», точ-
нее  – название его рубрик «Пере-
довые», «Общий отдел», «Изо», 
«Музыка», «Театр», «Слово», «Кино» 
[9, с. 31–32]. Статья М.А. Рыбниковой 
была упомянута в  рубрике «Слово», 
самой малочисленной из  названных 
(в нее включено всего 5 статей).

Однако нам кажется необходимым 
не только дать фактологические ком-
ментарии к  тексту статьи, но  и  оста-
новиться на  тех моментах, которые 
нам представляются важными.

Акценты

Обратим внимание: методист 
не начинает с задания «описать» фото-
графию, она предлагает такое задание, 
которое позволит ученикам набросать 
эскиз короткой «истории», написать 
«киносценарий» на основе минималь-
ного количества фотоснимков. Работа 
достаточно наивна, но  в  ней решена 
важная учебная задача: ученик приду-
мал, как можно соединить две фото-
графии: «мальчик у станка и летящий 
аэроплан» [6, с. 3] и создал «сценарий» 
(точнее  – определил его ключевые 
точки), по которому будет развивать-
ся сюжет истории. По существу «прак-
тически» (тоже любимое слово Рыб-
никовой) он  освоил прием монтажа: 
«…соположение двух кадров не  про-
сто суммирует их  смыслы, а  созда-
ет некоторый новый третий смысл, 
не  содержащийся в  каждом из  них 
в отдельности» [2, с. 23].

Все словесники знают знаменитую 
триаду Рыбниковой «язык  – форма  – 
композиция». Именно приемам освое-
ния композиции с  использованием 

фотомонтажа, который предлагает-
ся учащимся в  готовом виде (снимок 
основной и  добавочный; два сним-
ка на  одну и  ту  же тему, объединен-
ных по  типу сходства или различия, 
и  т.д.) посвящена центральная часть 
статьи. В ней показано, как при созда-
нии собственных этюдов (сначала уст-
ных, потом письменных) на  основе 
фотомонтажа из двух снимков можно 
на практике освоить «законы сцепле-
ния и  отталкивания частей в  худо-
жественном произведении» [6,  с.  5]. 
Важным здесь нам представляется 
указание Рыбниковой, что письмен-
ная работа предлагается учащимся 
«обязательно на новом, хотя и анало-
гичном материале» [6, с. 5]. Для мето-
диста это положение принципиально. 
Об этом она писала в статье «Бывшие 
школьники о  школьных сочинениях» 
(1927), в  которой на  основе анализа 
проведенного анкетирования выпуск-
ников утверждала: школьников в рабо-
те над любым сочинением привлекает 
«новизна темы, ее  свежесть, степень 
самостоятельности в работе», а «рабо-
тать только в сторону восстановления 
сказанного, причем мало чего дав-
шего для воображения, (им.  – Е.Р.)  
было неинтересно» [3, с. 189, 190].

В заключительном разделе све-
дено воедино все, чему были нау-
чены школьники при работе с  фото-
монтажом: на  основе предложенных 
попарно фотографий создаются сло-
весные образы-характеристики геро-
ев, рождается «фабульная схема» 
повести, которую после проведенной 
работы  – и  это очень важно  – «сде-
лает каждый» и  каждый «уразумеет 
принцип расстановки сил в художест-
венном произведении, практически 
уяснит целый ряд вопросов компози-
ции» [6, с. 6]. 

По существу в  статье показано, 
как путь «от маленького писателя  – 
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к большому читателю» учитель помо-
гает совершить ученику, используя 
в качестве стимула фотомонтаж.

Статья М.А.  Рыбниковой опубли-
кована с  редакторским подзаголово-
ком «в  порядке обсуждения». В  том, 
что он «от редакции» убеждает и дру-
гой шрифтовой кегль и то, что в «Ука-
зателе статей за 1931 год» [9, с. 32] этот 
подзаголовок при упоминании статьи 
отсутствует. Обсуждения на  страни-
цах журнала не последовало, возмож-
но потому, что через полгода после 
выхода в  свет статьи он  прекратил 
свое существование.

Судьба текста

Как показывают наши наблюдения 
над достаточно обширным наследием 
методиста, в  дальнейшем М.А.  Рыб-
никова использовала тексты своих 
статей, разумеется, в  существенно 
переработанном виде в  своих кни-
гах: ведь она создавала новую мето-
дическую систему преподавания 
литературы. Каждая статья описы-
вала отдельный элемент системы, 
а  книга, зачастую складывающаяся 
из уже опубликованных текстов, сис-
тему в целом. Поэтому в главу Х своей 
последней книги «Очерки по методи-
ке литературного чтения» (1941) [5]  
она включила раздел «Фотомонтаж» 
(он помещен вслед за разделом «Сти-
мулы и  образцы»), куда частично 
вошли и материалы этой статьи.

Однако в полном объеме этот раз-
дел оказался доступен читателям 
только двух первых изданий (1941 
и  1945  г.). В  третьем издании (1963), 
подготовленном к печати Н.И. Кудря-
шевым, раздел сокращен практиче-
ски вдвое, а  из  оставленного фраг-
мента «исчезли» сопровождающие 
его фотографии. Возможно потому, 
что устарел фотоматериал (удар-
ный труд и  преобразование страны 

в  годы первых советских пятилеток), 
на  котором Рыбникова предлагала 
выстраивать работу, или его невоз-
можно было воспроизвести в  1963  г. 
(не позволяло оборудование). В  чет-
вертом издании (1985) произошло 
«сокращение сокращенного» – из раз-
дела ушли и все примеры, иллюстри-
рующие работу с фотографиями. Воз-
можно, это случилось потому, что для 
методики работа с  фотомонтажом 
оказалась неактуальной  – на  смену 
статичной картинке приходила дина-
мичная: печатные средства массовой 
информации, на  страницах которых 
и во многом и существовал фотомон-
таж, постепенно уступали места кино 
(в кинотеатрах перед показом филь-
ма традиционно демонстрировался 
новостной «журнал») и телевидению, 
которые предлагали не  статичную, 
а динамическую картинку.

Однако сегодня, когда в  визуаль-
ной культуре произошли существен-
ные изменения, в  первую очередь 
связанные с  прогрессом в  области 
создания цифровых изображений, 
фотомонтаж, как последовательно 
показывает британский исследова-
тель Дон Адес в  своей книге «Фото-
монтаж», «сохраняет заметную при-
тягательность как практика» [1, с. 10], 
поэтому нам в Год педагога и настав-
ника показалось необходимым акту-
ализировать написанное М.А.  Рыб-
никовой и  ввести в  круг широкого 
профессионального чтения незаслу-
женно забытую статью известного 
российского методиста и  в  дальней-
шем «в  порядке обсуждения», как 
и  было предложено редакцией жур-
нала «Искусство и дети», уже на стра-
ницах нашего профессионального 
журнала обсудить потенциал мето-
дического приема работы фотомон-
тажом, но в современных социокуль-
турных условиях, когда зачастую 
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«фотомонтаж имеет дело с  сопостав-
лением не  связанных между собой 
фотографических реди-мейд-изо-
бражений, первоначальный смысл 
или намерение которых тем самым 
вскрывается, нарушается, ирониче-
ски искажается или подчеркивается» 

[1,  с.  10]. Думается, что такая дис-
куссия может состояться, а  «работы 
образо-творческого характера», как 
их называла М.А. Рыбникова, выпол-
ненные с  использованием современ-
ных фотомонтажей, войти в  совре-
менную практику.
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