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наборщиков. Он был разделен на две самостоятельные части: конкурс 
на быстроту и правильность набора (грамматическую и техническую) и 
конкурс на акцидентные работы. Впоследствии проведение таких кон-
курсов было продолжено.

 Зарождение издания профессиональной литературы по типографско-
му и издательскому делу началось в России в середине XIX века. Первые 
книги являлись переводами с немецкого языка. В Санкт-Петербурге 
выходили книги, предназначенные для учеников типографий. Впервые 
специальное «Руководство для наборщиков типографского искусства» 
А.Н. Серкова вышло в 1853-ем году в издательстве «Общественная 
польза», в 1861 г. появилось второе, дополненное и улучшенное издание. 
В 1879-ом году увидела свет серия «Библиотека графических искусств» 
под редакцией О.О.Гербека и Р.К.Шнейдера, основателя первого про-
фессионального периодического органа –«Типографского журнала». В 
начале XX века для профессионального образования выпускали деше-
вые пособия небольшого объема. Автором «Наборно-типографского 
дела в вопросах и ответах», выдержавшего 6 переизданий, являлся  
И.Ф.Богданов, сотрудник издательства «Новое время». Наиболее пло-
дотворным в деле издания профессиональной литературы как средст-
ва продвижения новых знаний и формирования профессионального 
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сообщества выступило Общество служащих в печатных заведениях СПб. 
Его создали в 1905-ом году сотрудники типографий «среднего звена». 
В соответствии с параграфом 3 Устава Общества планировалось «забо-
титься об улучшении профессионального образования и содействовать 
организации профессиональных школ, библиотек, читален и др.»

Особо следует подчеркнуть многогранную деятельность петербургс-
кого типографа-издателя – М.Д.Рудометова. Будучи главным техно-
логом Экспедиции заготовления государственных бумаг, он решает 
обобщить свой опыт и написать систематический учебный курс по 
полиграфии. Одновременно у него возникает идея издания специаль-
ного отраслевого периодического издания. Журнал стал выходить 
два раза в месяц под названием «Вестник графического дела». Одной 
из основных идей, проходившей красной нитью через все материалы  
журнала, была идея создания в России сети школ печатного дела с 
систематической программой обучения.

В начале ХХ века в России существовало восемь учебных заведений, 
которые готовили квалифицированных типографских работников. Они 
обеспечивали кадрами постоянно растущее производство книг и газет. 
С 1885-ого года по 1914-ый год годовой объем выпуска книжной про-
дукции вырос с 7451 до 35230 названий, то есть в 4,7 раза. По этому 
показателю накануне Первой мировой войны Россия уступала только 
мировому лидеру – Германии. В то же время по потреблению книг в рас-
чете на душу населения Россия находилась далеко позади многих стран. 
Это же относится и к душевому потреблению бумаги. По этому показа-
телю в 1908-1913-х годах Россия находилась на уровне 1,4 – 2,2 кг в год, 
в то время как в США этот показатель превышал 34 кг, в Англии – 22 кг.

В 1917–1918-х годах в России произошла ломка существовавшего 
общественного строя и соответственно системы подготовки рабочих 
кадров. С 20-х годов ХХ века стал осуществляться переход к программе 
профессиональной подготовки, обусловленной задачами развития про-
мышленности в эпоху индустриализации. Были созданы школы фаб-
рично-заводского обучения (ФЗО), которые являлись основной формой 
профессионального образования и обеспечивали предприятия рабочими, 
обладающими необходимым уровнем общетехнических и специальных 
знаний, умений и навыков. Можно говорить о тенденции централизации 
системы подготовки рабочих кадров, имевшей в то время двойственный 
характер – обучение в ФЗО и в производственных условиях.
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В 1920-ом году был организован Главный комитет профессио-
нально-технического образования. На него было возложено руко-
водство всем профессиональным образованием в стране. Декрет 
Совнаркома «Об учебной профессионально-технической повиннос-
ти», который предусматривал организацию при каждом предприятии  
кратко срочных вечерних курсов для молодых рабочих. Эти мероприя-
тия способствовали, в частности, и развитию полиграфического 
образования. Уже в 1922-м году начали функционировать первые поли-
графические школы в Москве и Петрограде. Одно из старейших учеб-
ных заведений столицы – школа фабрично – заводского обучения 
полиграфистов, основанная в 1922-м году на базе 1-й Образцовой типо-
графии. В 1922-1923-х годах при Центральном доме коммунистическо-
го воспитания рабочей молодежи было организовано полиграфическое 
отделение, которое в 1926-м году вошло в индустриально-педагогичес-
кий техникум. Отделение должно было выпускать инструкторов школ 
ФЗУ и техников-полиграфистов.

Издание литературы на национальных языках потребовало появ-
ления, например, в Казани специального учебного заведения – 
Полиграфической школы имени А.В.Луначарского. Школа была 
открыта в мае 1921-ого года при типографии, где Татарский народный 
комиссариат просвещения организовал первоначально курсы по подго-
товке наборщиков из коренного населения – татар. Особое внимание 
в Полиграфической школе отводилось изучению восточного искусства, 
восточных шрифтов и стилей, нового татарского шрифта яналиф (на 
латинской основе). В татарских классах выполнялись композиционные 
работы на основе восточных мотивов, изучались особенности восточ-
ных узоров, которые применялись в украшениях обложек. Эти задания 
прорабатывались и в гравюре на линолеуме.

Следует упомянуть открытое в 1924-ом году Центральное издательст-
во народов СССР – Центроиздат, которому предписывалось помогать 
налаживать собственное издательское дело на национальных окраи-
нах. Центроиздат – это универсальное издательство, расположенное в 
Москве, выпускавшее литературу на пятидесяти языках народов и народ-
ностей страны (в основном переводы с русского языка). Издавались 
также газеты и журналы на двенадцати языках, наглядные пособия 
для национальных школ и др. В 1925-ом году при Центроиздате были 
созданы специальная школа для подготовки типографских рабочих и 
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типография. Имелись отделения: Северо-Кавказское (Ростов-на-Дону), 
Нижневолжское, Волжско-Уральское и др. Отделения Центроиздата на 
местах со временем сливались с местными издательствами или превра-
щались в самостоятельные предприятия.

В 1931-ом году, когда в Москве развернулось строительство полигра-
фического гиганта – типографии издательства «Правда», то для подготов-
ки полиграфистов было создано при ней фабрично-заводское училище.

В 20-х – начале 30-х годов ХХ века когда стал ощущаться недостаток 
квалифицированных специалистов со средним и высшим профессио-
нальным образованием произошел переход к новому периоду развития 
системы подготовки кадров, были открыты техникумы и вузы.

До этого осенью 1918-ого года в ходе реорганизации системы худо-
жественного образования на базе Императорского Строгановского 
Центрального художественно-промышленного училища и Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества были образованы соответст-
венно Первые и Вторые государственные свободные художественные 
мастерские (ГСХМ). Осенью 1920-ого года Первые и Вторые ГСХМ 
преобразовали в единое учебное заведение – ВХУТЕМАС (Высшие 
художественно-технические мастерские). В учебном заведении были 
образованы восемь факультетов: архитектурный, живописный, скульп-
турный и ряд производственных, в том числе полиграфический. В 
1927-ом году они были реорганизованы в Высший художественно- 
технический институт (ВХУТЕИН).

В 1927-1928-х годах полиграфическое отделение имелось при Курсах 
красных директоров. В 1928-ом году в Москве впервые организуются 
курсы повышения квалификации инженерно-технических работников в 
области полиграфии, которые затем превратились в учебный комбинат. 
Сеть курсов повышения квалификации в 1928-1930-х годах широко раз-
вернулась и в других городах страны.

Ликвидация неграмотности, объявленная в двадцатые годы, потре-
бовала широкого развертывания сети издательств. Именно поэтому к 
концу 20-х – началу 30-х годов ХХ века остро встал вопрос о подготовке 
работников для издательств, вначале – корректоров, оформителей, эко-
номистов, а затем – редакторов книги. В издательства шли выпускники 
литературных факультетов вузов. В 1928-1931-х годах при Московском 
Государственном Университете существовали курсы, выпускавшие кон-
структоров книги (технических редакторов) и корректоров.
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В 20-30-х годах ХХ века были созданы школы книготоргового уче-
ничества (книгоучи), выпускники которых направляются на работу 
продавцами книжных магазинов, комплектовщиками на книжные 
склады и базы. 15 октября 1928-ого года состоялось открытие в Москве 
Книжного техникума им. А.В.Луначарского. Техникум имел два отде-
ления: издательское и книготорговое. В 1930-м году учебное заведение 
было реорганизовано в Книжный политехникум с дневным и вечерним 
отделениями, готовящими специалистов по трём направлениям: това-
роведение книги, подписные издания, издательское дело.

В 1931-м году состоялся первый выпуск вечернего отделения 
Московского книжного политехникума. В годы Великой Отечествен-
ной войны политехникум не работал, а в 1949-м году был восстанов - 
лен как книготорговый техникум.

Подготовку кадров начал осуществлять специально созданный в 
Москве Редакционно-издательский техникум. Специалисты получа-
ли общеобразовательную и специальную подготовку по полиграфии 
и издательскому делу. Редакционно-издательский техникум сущест-
вовал до 1940-ого года и вновь открылся как вечернее учебное заве-
дение в 1946-м году, а впоследствии влился в состав Московского 
полиграфического техникума (в настоящее время Московского 
издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова). 
Его история началась 5 мая 1929-ого года, когда решением Малого 
Совета Народных Комиссаров РСФСР был организован Московский 
полиграфический техникум. В 1930-м году было создано вечернее 
отделение, двухгодичные курсы повышения квалификации адми-
нистративно-технического персонала, подготовительные курсы, а 
в 1934-м году были созданы курсы новой техники для ускоренного 
переучивания техников-типографов. В 1941-м году прошло объеди-
нение с Московским техникумом красочной печати. В 1960-м году 
Московский полиграфический техникум объединен с Московским 
вечерним издательским техникумом и преобразован в Московский 
издательско-полиграфичес кий техникум

В 1930-м году Народный комиссариат просвещения РСФСР при-
казом № 272 от 27 мая открыл Ленинградский техникум печати. Это 
было единственное на Северо-Западе образовательное учреждение, где 
стали готовить специалистов для полиграфии. Техникум был подчинен 
Всероссийскому полиграфическому объединению при Высшем Совете 
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Народного Хозяйства. За время своего существования техникум успел 
подготовить и выпустить не один десяток тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов.

В 1930-м году в Москве был открыт полиграфический институт, 
который возник на базе графических факультетов Высшего художест-
венно-технического института (ВХУТЕИНА) и Академии художеств. 
Вначале он имел технологический, инженерно-экономический и гра-
фический факультеты. Затем графический факультет выделился, и на 
его базе возник институт изобразительных искусств. Развитие отечест-
венного полиграфического машиностроения потребовало открытия 
подготовки инженеров-механиков по полиграфическому оборудова-
нию. В связи с этим в 1933-м году в Полиграфическом институте был 
открыт механический факультет.

В 1939-м году в системе Объединения государственных книжно- 
журнальных издательств РСФСР возник самостоятельный редак-
ционно-издательский институт с тремя факультетами: литературно- 
редакторским, художественно-оформительским и экономическим. 

Абитуриенты подготовительных курсов для поступления  
на вечернее отделение Ленинградского техникума печати, 1930 год
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Таким образом, было положено начало подготовке в системе 
высшей школы кадров и для книжных издательств. Редакционно-
издательский институт как самостоятельный вуз просуществовал 
недолго. В 1941-м году, когда была проведена реорганизация высшей 
школы, он объединился с Московским полиграфическим институ-
том. Именно в 1939-1941-х годах усилиями группы ученых, тесно 
связанных с практикой книгоиздательства, удалось разработать 
основные принципы подготовки редактора книжного издательст ва, 
создать первые учебные планы и программы, которые в своей основе 
сохраняются и поныне.

Наряду с дневным обучением развивалось высшее заочное поли-
графическое образование. В 1935-м году на базе заочного отделе-
ния Полиграфического института был создан Московский заочный 
полиграфический институт. Этот вуз особенно развернул свою дея-
тельность в послевоенные годы, подготовив для полиграфии и изда-
тельского дела тысячи высококвалифицированных специалистов из 
людей, имеющих большой опыт практической работы.

Подготовка кадров в области книгоиздания и полиграфии с  
30-х годов ХХ века тесно увязывалась с научной деятельностью.  
27 апреля (10 мая по новому стилю) 1917-го года Временным прави-
тельством было создано библиографическое учреждение совершенно 
иного толка, которое получило название «Книжная Палата». В июне 
1920-ого года было принято постановление СНК «О передаче библио-
графического дела в РСФСР Народному Комиссариату Просвещения». 
Во исполнение этого Постановления Народный комиссариат про-
свещения возложил библиографическое дело на Государственное 
Издательство, для чего была образована при последнем Центральная 
Книжная Палата. Она способствовала консолидации научных сил на 
различных направлениях книговедения. В начале 1920-х годов воз-
никают научно–исследовательские организации и учебные заведе-
ния: Институт библиотековедения в Москве (1920 г.); Петроградский 
институт книговедения (1920 г.); Книжный (книготорговый) техникум 
в Москве (1928 г.), Курсы книговедения при Ленинградском институте 
книговедения (1925–1927-е годы). Курсы книговедения в 1926-м году 
были преобразованы в Техникум печати с трехгодичным сроком обу-
чения, который готовил специалистов среднего звена для издательств, 
полиграфии и книжной торговли.
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В 1922-м году при Российской академии художественных наук была 
создана секция полиграфических искусств, задачей которой было изу-
чение книги «как продукта особого вида производства (полиграфиче-
ского)», «искусство печати … где искусство сведено к моменту самого 
процесса печати»; прикладной полиграфики, то есть произ водству 
всевозможных марок, этикеток, афиш, рекламы и т.д., наборного 
искусства как области акцидентной печати.

5 мая 1931-ого года был открыт Научно-технический институт 
полиграфической промышленности – ныне Всероссийский научно- 
исследовательский институт полиграфии (ВНИИ полиграфии) Он 
стал главным отраслевым научным центром, основной задачей кото-
рого являлись разработки новых технологических процессов, обору-
дования и материалов для полиграфических предприятий страны.

В 1931-м году были вновь воссозданы научные инженерно-тех-
нические общества. История их возникновения восходит ко второй 
половине XIX века, когда их учреждали по инициативе учёных и 
инженеров, объединявшихся для содействия развитию отечественной 
науки, техники, промышленности. Научно-техническое общество 
работников печати начало свою работу в 1938-м году. С 1955-го года 
оно было преобразовано в Научно-техническое общество полиграфии 
и издательств.

Исследовательские разработки в 30-е годы ХХ века выполняли 
конструкторские бюро, действовавшие при заводах полиграфическо-
го машиностроения. Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут полиграфического машиностроения (ВНИИполиграфмаш) ведет 
свою историю от Специального конструкторского бюро, которое 26 
мая 1945-ого года было реорганизовано в Научно-исследовательский 
институт, который в 1946-м году был переименован в Научно-
исследовательский институт полиграфического машинострое-
ния (НИИполиграфмаш). В 1968-м году он был реорганизован во 
Всесоюзный научно-исследовательский институт оборудования для 
печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ), 
22 сентября 1977-ого года институту вновь вернули название: 
Всесоюзный научно-исследовательский институт полиграфического 
машино строения (ВНИИполиграфмаш).

В 1920-е годы для учащихся стали издаваться учебники по поли-
графии. Они выходили как в Ленинграде, так и в Москве. Плановое 
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издание учебной литературы для учебных заведений издательско- 
полиграфического профиля осуществлялось вплоть до середины  
90-х годов ХХ столетия.

В 1924-м году вышел первый номер отраслевого журнала 
«Полиграфия». Журнал стал важнейшим источником информации 
для специалистов в сфере издательско-полиграфической и упаковоч-
ной деятельности, бумажного рынка. Журнал публиковал статьи о 
новейших научно-технических достижениях в области полиграфии, 
новых технологиях и материалах, новом оборудовании, выходящем 
на рос сийский рынок. Значительное внимание на страницах журна-
ла и сегодня уде ляется освещению важнейших событий в отрасли,  
международных выставок, интересных отечественных и зарубежных 
разработок, анализу отечественного и зарубежного рынков.

Начиная с 40-х годов ХХ века, начала формироваться и разви-
ваться система трудовых резервов, способствовавшая устранению 
резкого дефицита квалифицированных рабочих. Впоследствии она 
переросла в профессионально-технические училища (ПТУ), укрепи-
лись связи между системами общего и профессионального образова-
ния. Подготовка рабочих кадров в ПТУ велась с ориентацией на базовое 
предприятие, а на предприятиях проводилась непосредственно на рабо-
чих местах под руководством опытных рабочих-наставников.

Все это сказалось на выпуске печатной продукции в Советском 
Союзе. Выпуск книг составил (по числу названий) в 1940-м году –  
46 тыс., а тираж 462 млн экз. В 1923-ем году выпуск соответственно 
составлял 15 тыс. и 85 млн экз. Практически в 10 раз увеличилось число 
газет (с 889 названий до 8806), а разовый их тираж с 3 до 38 млн экз.

В конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века расширилась сеть горо-
дов, в которых для полиграфии велась подготовка кадров высшей 
квалификации. Было открыто несколько учебно-консультационных 
пунктов (УКП) Московского полиграфического института. В частнос-
ти, нынешняя Высшая школа печати и медиатехнологий (ранее 
институт) Санкт-Петербургского университета промышленных тех-
нологий и дизайна ведет начало отсчета истории с 1946-ого года –  
создания учебно-консультационного пункта Московского полигра-
фического института в Ленинграде. Первоначально УКП базировался 
в изда тельско-полиграфическом техникуме на Васильевском острове. 
В 1968-м году УКП получил статус филиала МПИ и здание в аренду 
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по адресу пер. Джамбула, д.13. Случайно или нет, но в этом здании в 
конце XIX века находилась скоропечатня издателя П. О. Яблонского. 
В начале 90-х годов ХХ века филиал был преобразован в институт. С 
ноября 2001-го года институт входит в состав Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна.

В 1959–1989-е годы происходит окончательный переход к центра-
лизованной системе подготовки рабочих кадров – системе начального 
профессионального образования (НПО). Создаются учреждения еди-
ного типа – средние профессионально-технические училища (СПТУ). 
В системе высшего образования открывается подготовка кадров для 
полиграфии в ряде технических университетов (Самара, Екатеринбург, 
Новочеркасск, Казань и др.).

В настоящее время значительно уменьшились возможности боль-
шинства учреждений системы начального профессионального образова-
ния соответствовать требованиям современного производства в области 
качества и направленности подготовки квалифицированных рабочих. 
Основная роль в области профессиональной подготовки перешла к 
крупным предприятиям – потребителям рабочей силы. С середины 90-х 
годов XX века ими создаются собственные учебные центры, где ведется 
подготовка специалистов с ориентацией на потребности данного произ-
водства. В полиграфии произошел процесс децентрализации печатного 
дела, возникло много мелких и средних предприятий, что сказалось на 
подготовке кадров. Процесс объединения средних полиграфических 
учебных заведений с учебными заведениями другого профиля, привел к 
прекращению в ряде случаев выпуска квалифицированных рабочих.

Так, сегодняшний Московский многопрофильный техникум имени 
Л.Б. Красина, наряду с другими, включает подразделения, которые ранее 
была самостоятельными полиграфическими учебными заведениями.

В состав техникума сегодня входят:
•	 бывшее Профессиональное училище № 3 – одно из старейших 

учебных заведений столицы. Родоначальником его является 
школа фабрично – заводского обучения полиграфистов, осно-
ванная в 1922-м году на базе 1-й Образцовой типографии;

•	 бывшее профессиональное училище № 144 – создано в 1967-м 
году на базе типографии «Красный пролетарий»;

•	 бывшее профессионально-техническое училище № 25. Училище 
было создано в 1931-м году;
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•	 бывший полиграфический лицей № 314 (создан в сентябре  
1977-ого года);

•	 бывшее профессиональное училище № 205 – создано в 1987-м 
году.

Суммарный выпуск профессионалов в области печати этого техни-
кума никак не может быть сравним с суммарным выпуском этих ранее 
отдельных учебных заведений.

Отрасль печати сегодня весьма разнообразна. Помимо книг, газет, 
журналов, плакатной и альбомной продукции, выпускается печат-
ная реклама (каталоги, проспекты, листовки и пр.). Печать широко 
представлена в производстве тары и упаковки, товаров народного 
потребления. В последние годы развивается функциональная печать 
(электроника, осветительные приборы и др.), 3D-печать для выпуска 
деталей, трехмерных изделий. При этом печатная индустрия активно 
модернизируется, применяя цифровые способы обработки информа-
ции, управления производством, новые технологии печати и отделки 
продукции. Все это требует соответствующих шагов для подготовки 
кадров. Система образования в области печати должна сегодня опере-
жать процессы, происходящие в отрасли.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому наследию преподавателя 
Академии медиаиндустрии (ИПК работников ТВ и РВ), кандидата искус-
ствоведения, доцента Н.Л. Горюновой (1939-2013). Речь идет о ее основном 
труде «Художественно-выразительные средства экрана», в котором сфор-
мулированы принципы и приемы использования этих средств при создании 
телевизионных программ.
Summary. The article is devoted to the theoretical heritage of the teacher of 
the Academy of the media industry the candidate of art, associate professor 
N.L.Goryunova (1939-2012). It is mostly about her work art-expressive means of 
the screen, which formulated the principles and methods of use of these funds for 
the creation of television programs.
Ключевые слова: композиция кадра, перспектива, движение, ракурс, 
спецэффекты, цвет, свет, звук, пластическая выразительность, экранная 
речь, пространственно-временная характеристика.
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Key words: frame composition, perspective, motion, foreshortening, special 
effects, color, light, sound, plastic expressiveness, the screen speech, spatially-
temporal characteristics.
 
Обсуждая сегодня проблему художественно-выразительных средств 
телевизионного экрана, невозможно не вспомнить большой вклад 
в ее решение безвременно ушедшей из жизни Надежды Львовны 
Горюновой, оставившей яркий след в педагогике и в науке о телеви-
зионном искусстве.

Расцвет ее таланта педагога и ученого пришелся на годы работы 
в Академии медиаиндустрии (ИПК работников ТВ и РВ), где она 
разработала и преподавала оригинальный теоретический курс 
«Художественно-выразительные средства экрана», написала учебное 
пособие, которое оказалось востребованным не только в Академии, но 
и в МГУ, в Университете культуры, Университете Натальи Нестеровой 
и других образовательных учреждениях, студенты которых изучают 
теорию и практику телевидения.

Это учебное пособие является настольной книгой многих поколений 
тех, кто изучает телевизионное искусство в стенах учебных заведений, и 
тех, кто профессионально занимается созданием телепрограмм и пере-
дач. Секрет в том, что в этой небольшой по объему книге автор счаст-
ливо сочетает качества талантливого педагога и ученого, доступным 
для читателя языком раскрывает важнейшие свойства и инструменты 
телевизионного творчества, которые приводят к успеху.

Книга состоит из трех блоков, на которых зиждется экранное произ-
ведение: пластическая выразительность кадра, динамика экрана, изоб-
разительно-звуковой образ. Это основание, без которого невозможна 
никакая «телепродукция», как невозможна она еще и без способнос-
тей, умения гармонично сочетать все составляющие. Об этом в книге 
говорится прямым текстом. А «за кадром» подразумевается и наличие 
способностей, таланта, без которых подлинное творчество немыслимо 
вообще.

В образовательных учреждениях, обучающих телевизионному 
мастерству, раздел учебного плана «Художественно-выразительные 
средства экрана» рассчитан, прежде всего, на слушателей-режис-
серов. Но без изучения этого курса не обходятся ни операторы, 
ни журналисты, ни художники, ни звукорежиссеры. А в Академии 
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медиаиндустрии он преподается еще и в аспирантуре, где ведется 
подготовка научных кадров высшей квалификации. Такая широ-
кая аудитория требовала от автора всесторонности охвата пробле-
мы и такого изложения материала, которое устраивало бы любого 
читателя. Не секрет, что многие учебные пособия грешат нау-
кообразностью. О книге Н.Л.Горюновой подобное не скажешь. 
Язык ее строго научный и одновременно ясный, доступный, 
доходчивый.

Логика выдержана как в последовательности расположения основ-
ных разделов (блоков), так и внутри каждого раздела и каждой главы. 
Она определена уже в авторском предисловии к работе в целом. В 
первой части анализируется зрелищная природа экранных образов, 
живописные и графические возможности композиционного построе-
ния кадра и такие его составляющие, как перспектива, свет, цвет, 
спецэффекты. Все это характеризует кадр как букву алфавита экран-
ного языка. Далее раскрывается основной принцип экранной образ - 
ности – принцип движения. Ведь кадр не застывшая фотография, – 
в фотоделе отсутствует понятие кадра, – он частица, буква алфавита- 
цепочки движущихся изображений. Их движение соответствует ходу 
авторской мысли, обусловливая появление на экране изобразительно- 
звуковых композиций, созданных внутрикадровым движением, и прие-
мами монтажа, что ведет в конечном счете к возникновению прост-
ранственно-временных структур. И наконец, заключительная часть 
подводит нас к окончательному оформлению изобразительно-звуково-
го образа, как бы «дорисованного» словом, музыкой, шумами – компо-
нентами, естественно и неразрывно связанными с изображением. При 
этом здесь особое внимание обращено на слово, звучащее в кадре и за 
кадром, как самой важной части структуры экранного образа.

К экранному слову в понимании H.Л.Горюновой мы еще вернемся, 
а пока обратим внимание на главные ее мысли, выраженные в каждом 
из разделов книги.

Итак, пластическая выразительность кадра. Прежде всего, под-
черкнем исходную позицию автора, основанную на единстве зако-
нов экранного творчества в кино и на телевидении. Поэтому анализ 
художественно-выразительных средств экрана опирается в книге на 
теоретические труды и иллюстрации из фильмов С.Эйзенштейна, 
В.Пудовкина, Д.Вертова, Л.Рошаля, М.Ромма, А.Головни и других 
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классиков. А предмет рассмотрения – творчество в кино и на телеви-
дении В. Микеладзе, Ю. Климова, В. Кобрина, Г. Бардина, И. Беляева,  
С. Евлахишвили и многих других современных режиссеров, операторов 
и сценаристов.

Решая проблему масштаба изображения, H.Л.Горюнова подчер-
кивает художественную значимость точки съемки. От того, с какого 
ракурса, каким планом ведется съемка, зависит их внутреннее содер-
жание и глубина восприятия того, о чем хотят рассказать зрителю. 
Казалось бы это азбучные истины, однако их нужно раскрыть так, 
чтобы читатель понял, насколько важно использование их при под-
готовке телепрог раммы или фильма. Скажем, идет в книге разговор 
о крупном плане. Сегодня можно слышать много ругательных слов 
про «говорящие головы». Действительно, порой камера, уставившись 
в лицо персонажа, остается равнодушной к его внутреннему миру. 
Между тем экран дает возможность на крупном плане уловить тончай-
шие нюансы внутренней жизни человека, если камера – в руках творца. 
Один из многочисленных примеров, которые приводятся в книге, – 
эпизод из фильма Вл. Виноградова «Русский дом», где князь Голицын 
слушает знаменитую песню о поручике Голицыне. Замечательно умеет 
H.Л. Горюнова словесно изобразить видеоряд: «Зритель видит немо-
лодое лицо очень обаятельного человека, живо реагирующего на слова 
песни, его улы баю щиеся глаза. И вдруг взгляд грустнеет, замирает: вся 
страшная далекая юность всплывает в памяти князя. Вместе с героем 
и зрители вспоминают трагические события тех лет, точнее, читают их 
по выражению глаз нашего современника». Вот ведь неслучайно такое 
основополагающее значение придавала она экранному слову, начиная 
с этого понятия разговор о художественно-выразительных средствах! 
Она сама была прекрасным рецензентом дипломных работ слушате-
лей, анализируя яркой, образной речью достоинства и недостатки их 
художественных решений.

Удивляешься эрудиции и способности Надежды Львовны использо-
вать другие виды искусства для характеристики того или иного компо-
нента кадра. К примеру, говоря о свете как сильнейшем выразительном 
средстве, она обращается к архитектуре: зодчие, установив зависи-
мость архитектурной пластики от условий природного освещения, 
учитывали при проектировании светотеневые градации, контрасты, 
эффект отраженного света и т.п. В частности, архитектура Древнего 
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Египта и Греции создавалась с учетом яркого солнечного света и в то 
же время, пишет она, была рассчитана на восприятие сооружений во 
время факельных шествий ночью в дни празднеств. А на формирова-
ние художественного образа строений Севера России большое влияние 
оказал рассеянный свет пасмурной погоды, при котором сглаживаются 
контрасты и звучат более мягко линейные очертания. Такие экскурсы 
педагога направлены на усвоение слушателями необходимости твор-
чески использовать световую палитру при съемках телепроизведения 
любого жанра.

Цвет, перспектива, спецэффекты также анализируются в книге 
как активные элементы композиции кадра, ее формообразующие и 
эстетические факторы. Рассказ о цвете сопровождается обширным 
разбором фильма В.Микеладзе «Серые цветы», который является 
примером осмысленного использования цвета. Запоминается вве-
денное H.Л.Горюновой понятие «драматургия цвета». Она рассмат-
ривает этот фильм как философскую притчу о людях, выросших без 
любви, как сорняк при дороге, не замечающих многоцветия мира. 
Такие люди, утратив однажды веру в добро и благо, становятся на путь 
преступления законов Божьих и человеческих. Поэтому совершенно 
сознательно режиссер, по мнению автора, делает основным цветом 
фильма черно-белый: серые цветы – это персонажи, проклинающие 
день своего рождения, они не видят выхода, не видят просвета в череде 
зла, переполняющего их жизнь. В то же время, когда в серой повсед-
невности неожиданно пробиваются настоящие краски жизни, изобра-
жение на экране насыщается всеми цветами радуги, многоцветием, 
символизирующим торжество и радость жизни. Из глубокого анализа 
эстетики фильма В.Микеладзе в книге делается вывод, что наряду с 
другими компонентами художественной выразительности исполь-
зование режиссером цвета как драматического и драматургического 
фактора сыграло ведущую роль в раскрытии авторского замысла, где 
цвет исполняет свою самостоятельную партию (С.М.Эйзенштейн).

Во второй части книги анализируется движение как основа экран-
ной образности. Данное понятие подразумевает движение внутри кадра 
и движение, создаваемое соединением кадров с помощью монтажного 
пульта. Отталкиваясь от утверждения М. Ромма о том, что монтаж-
ное мышление лежит в природе творчества, что монтаж есть средст-
во осмысления события, Н.Л. Горюнова показывает как возникает 
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изобразительно-звуковая композиция на основе движения авторской 
мысли к движению внутри кадра. А от него к движению, возникающе-
му через смену планов в определенной логической, эмоциональной, 
ритмической и мелодической последовательности. И здесь вновь она 
обращается не только к экранным произведениям. Доказывая, что мон-
тажный принцип лежит в основе любого вида творчества, она анализи-
рует с этой точки зрения одно из стихотворений Марины Цветаевой, в 
котором происходит почти видимая, по словам автора, смена планов 
различной крупности и ракурсов в четком ритме: «Четвертый год.//
Глаза – как лед.//Брови уже роковые,//Сегодня впервые//С кремлев-
ских высот//Наблюдаешь ты//Ледоход...» и т.д. И далее следует разбор 
самых распространенных способов съемки и монтажа, используемых 
«для наиболее адекватного осмысления события».

Большое внимание уделено экранным пространственно-времен-
ным структурам, имеющим свои специфические черты и значительно 
отличающимся от своих реальных прототипов. Заявляя, что ориен-
тация зрителя в пространстве должна быть четкой, автор показывает  
на конкретных примерах, что во многих передачах ТВ отсутствуют 
прост ранственные характеристики снимаемых объектов. К примеру, 
сообщается в закадровом тексте: «Сегодня в Москве в Доме художника 
открылась выставка...». А на экране – ни Москвы, ни Дома художни-
ка, ни его внешнего вида, ни интерьеров, в лучшем случае – несколько 
живописных полотен, а зритель только слышит о том, где они экспо-
нируются». И правда. Так, в свое время в СМИ сообщалось о верни-
саже «Цветы недели» ставшей вдруг известной художницы Евгении 
Васильевой, прославившейся больше хищением миллиардов из госу-
дарственной казны, занимая ответственную должность в Министерстве 
обороны РФ. Произошло все так, как и писала Надежда Львовна: не была 
показана ни улица Забелина, 1, ни галерея «Экспо-88», представляющая 
собой закуток по соседству с турагентствами и лавочками мелкого биз-
неса. Лишь несколько «шедевров» с намеками их автора на коварство 
высокопоставленного бойфренда, экс-министра обороны РФ.

Но дело не только в этом. Неотъемлемой частью пространственных 
характеристик являются временные координаты, которые значительно 
обогащают изображение, если зритель понимает, не только где, но 
и когда, в какую эпоху, время года, суток и т.п. происходит действие. 
(Нечто похожее однажды сформулировал в рекламном ролике о радио 
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«Вести-FM» телеведущий В.Соловьев: что, кто, когда; к сожалению, 
он забыл добавить «где»). Сегодня, в условиях исключительно острой 
информационной войны это правило крайне необходимо соблюдать. 
Потому что зрителю, особенно рядовому, неподготовленному, не обла-
дающему способностями политических аналитиков, очень трудно отли-
чить правду от лжи и дезинформации, содержащейся как в тексте, так и 
в видеоряде. Излюбленный прием дезинформаторов сообщать в тексте 
об одном событии, а «картинку» подкладывать совсем о другом – из 
другого времени, из другой страны и даже с другого континента. В нару-
шение пространственно-временного принципа порой и вчерашняя, и 
позавчерашняя информация начинается со слова «сегодня». А бывает 
и так, что авторы сюжета, скажем, журналист и оператор, пренебре-
гая этим правилом, работают несогласованно, и тогда текст и видеоряд 
выглядят каждый сам по себе, по принципу: Ваня, ты иди что-нибудь 
на ферме поснимай, пока я текст напишу. Хотя в кино и на телевидении 
принято снимать под заранее написанный текст или сценарий при упо-
мянутом подходе. Роль видеоряда в восприятии телевизионной инфор-
мации сводится на нет, информация, получается, предназначена только 
для слушания, а не смотрения. Поэтому Н.Л.Горюнова в своей книге 
так настойчиво утверждает, что время в телевизионном творчестве, как 
и пространство, должно быть «зрительной субстанцией»: движение, 
возникающее при монтаже кадров, позволяет философским катего - 
риям – пространству и времени – ожить на экране в стройной и целост-
ной системе изобразительно-звуковых композиций.

Обращаясь в третьей части учебника к звуковым характеристикам 
экранного образа, автор полагает: да, изображение является первоосно-
вой экранных образов, но это отнюдь не умаляет значения их звуковой 
сущности. Звук в книге исследуется в трех его формах – слово, музыка и 
шумы, – каждая из которых имеет свои функции и может быть исполь-
зована как отдельно, так и в сочетании с другими элементами экранной 
речи в самых разнообразных комбинациях.

Теперь следует вернуться к самому началу учебного пособия  
Надежды Львовны. Ему предпослано введение под заголовком «Экран-
ный язык», где она предупреждает, что экранный язык, экранная 
речь – понятие значительно более широкое, чем просто речь персо-
нажа или закадровый текст в исполнении чтеца. По сути это все то, 
что вмещает в себе плоский прямоугольник экрана, взаимосвязь всех 



116

MEMoRia 

художественно-выразительных средств, – «экранная живопись», вклю-
чающая и собственно слово. А к собственно слову у автора особенно 
жесткие требования.

Скажем прямо, уровень речевой культуры в электронных СМИ в 
последние годы резко упал и нужно приложить большие усилия, чтобы 
преодолеть, в сущности, кризис, в котором она находится. Сегодня даже 
на федеральных каналах можно слышать вопиющие нарушения язы-
ковых норм, примеры речевой агрессии, излишней эмоциональности, 
которые снижают доверие к авторам и ведущим передачи, порождают 
неудовлетворенность зрителя качеством программ.

С сегодняшних телеэкранов часто звучит, пользуясь словами  
В.Даля, которые цитирует Н.Л.Горюнова, пустая, вздорная болтовня, 
фразерство разномыслящих людей, которые не только не слышат, но 
зачастую и не хотят услышать друг друга. И в таких словосостязаниях 
многие слова «запикиваются» из-за запрета произносить их публично. 
Оставляет желать много лучшего темп чтения текста, особенно в новост-
ных программах. Невольно вспоминается пулеметная дробь (да прос-
тит нас читатель за избитую ассоциацию!), которая приводит к тому, 
что зритель слышит «сцальный», «пхитители», «бшинство» вместо «со - 
циальный», «похитители», «большинство» и т.п. Создается впечатле-
ние, что корреспондент или ведущий имеют цель не показать зрителю 
событие во всей его полноте, а произнести как можно больше слов в  
отведенное время.

Больно слышать ошибки, небрежности в произношении имен и 
фамилий, употреблении ударений, склонений числительных и дробей. 
Приведем несколько примеров, взятых из передач федеральных кана-
лов. «Белорусская писательница Светлана АлексЕевич», «Грузинский 
советский кинорежиссер АБдуладзе», «Народный артист СССР 
Александр Зельдин» (Рассказывают, что когда один возмущенный зри-
тель позвонил в редакцию, дескать, как вы такое допускаете, ведь этого 
уважаемого человека зовут Владимир, ему ответили: «Бросьте звонить 
из-за какой-то ерунды!»). А как расценивать вот такое: «Принято реше-
ние обложить берег мешками с песком. И вот сейчас его начали облажи-
вать»? Или: «Девяносто девять и девять процентов что Берлускони будет 
лишен мандата...», «Уголовное дело на трехсот листах». Особенно стра-
дают географические названия. Их неправильное произнесение с экрана 
обижает жителей упоминаемых городов и селений: например, город  
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БерезОвский вместо БерЁзовский и т.п. В таких случаях зритель раз-
мышляет скорее не о том, что произошло, а о том, почему «в телевизо-
ре» так назвали его родной город. Здесь не мешало бы прислушаться к 
словам классика литературы не такого далекого прошлого: «...по отно-
шению человека к своему языку, – писал К.Паустовский, – можно 
совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о 
гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без 
любви к своему языку».

Кризис наступил, по нашему мнению, во-первых, после ликвида-
ции профессии диктора и абсолютизации профессии ведущего эфира. 
Дикторы были носителями и учителями незамутненного литературно-
го языка, будь то русский как государственный или любой другой язык, 
на котором общаются люди в стране. Во-вторых, упразднен институт 
редакторов, которые помогали авторам избегать ошибок и преодоле-
вать трудности языка. В-третьих, «академики разрешили говорить так, 
как вам хочется, как вам удобнее». Конечно, кому-то удобнее говорить 
«нАчать», а не «начАть», «созвОнимся», а не «созвонИмся». Однако 
у говорящего с экрана нет выбора: удобнее или грамотнее. В прио  - 
ритете – грамотность, культура речи. В-четвертых, немаловаж-
ную отрицательную роль сыграло сокращение времени и ухудше-
ние качества преподавания языка и литературы в образовательных 
учреждениях.

Названные причины привели к резкому падению уровня культу-
ры речи как в обществе в целом, так и в СМИ. Особенно на телевиде-
нии. Н.Л.Горюнова обобщила это явление так: в большинстве случаев 
низкий уровень культуры экранной речи в широком ее понимании, 
включающем и культуру словесного общения, можно объяснить упро-
щенной технологической схемой создания телепроизведения – уме-
нием любого, кто приобрел камеру, нажимать пусковую кнопку и не 
более того. Между тем, замечает Н.Л.Горюнова, «внимательное отно-
шение к экранному языку позволяет увидеть разницу между любителя-
ми и профессионалами, со всей ответственностью подойти к изучению 
его специфики». Слово неслучайно трактуется автором как главенст-
вующая составляющая экранного образа: уважительное, предельно 
внимательное отношение к слову, по ее утверждению, «является непре-
ложным условием полноценного творчества, показателем профессио-
нализма авторов».
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Особое место в системе художественно-выразительных средств 
экрана принадлежит музыке. Она не только помогает наиболее полно 
раскрыть авторский замысел, но и придает эстетическую окрашен-
ность всему телепроизведению. Главное, на что обращает первосте-
пенное внимание автор, – синхронизация музыки и видеоряда, при 
этом музыка всегда выступает организующим ритмическим началом. 
Читателю предлагаются наиболее существенные аспекты использова-
ния музыки как элемента экранной образности. Музыкальное оформ-
ление необходимо для создания атмосферы действия, характеристики 
среды обитания героев; для характеристики места действия, принад-
лежности персонажей к определенной нации, народности; для переда-
чи характерных примет времени благодаря использованию мелодий и 
ритмов определенной эпохи; для обозначения личностного отношения 
автора к видеоматериалу и т.д. И далее речь идет о том, как нужно рабо-
тать над музыкальным оформлением телепрограммы, телепередачи, 
естественно, в сотрудничестве с музыкальным редактором и звукоре-
жиссером. Все это направлено на раскрытие глубинного смысла изо-
бражения, на достижение необходимого эмоционального воздействия 
на зрителя.

Надежду Львовну очень беспокоили негативные изменения в теле-
визионном искусстве. Она резко протестовала против насаждения 
культа насилия и денег, вытеснения с экранов образа честного и чистого 
сердцем гражданина (В.И. Даль). Она с горечью отмечала искажение в 
наши дни понятия о красоте, эволюцию в сторону эстетики безобраз-
ного. Ей чужда была появившаяся в 90-е годы тенденция разрушения  
нравственных устоев, внедрения дисгармонии. Она требовала от 
художников экрана созидательной деятельности. Этим созидатель-
ным началом и желанием научить своих подопечных добру, красоте,  
профессионализму применения всей гаммы художественно-вырази-
тельных средств телевизионного искусства и ценно педагогическое и 
творческое наследие Надежды Львовны Горюновой.
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