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Введение
История фотографии начала разрабатываться лишь в последнее время, в основном
в послевоенные годы. В разных странах именно в это время стали выходить книги,
посвященные как отечественной фотографии, так и зарубежным фотографическим
школам. Долгое время за фотографией не признавалось право на эстетическое
творчество. Художники и искусствоведы минувшего века рассматривали светопись
как механическую копию действительности, способную быть разве что суррогатом
живописи. Для того чтобы хоть как-то преодолеть бездушие технического средства
— фотоаппарата, многие фотографы прошлого тратили немало сил и воображения,
создавая снимок неадекватный фиксируемой натуре. Они широко использовали
монтаж и печать с нескольких негативов, колдовали с кистью в руках над отделкой
отпечатка, сочиняли и ставили, подобно театральным режиссерам, сцены на
мифологические сюжеты.

Тема 1. Этапы развития фотографии и виды фотокамер.

Дата празднования была выбрана неслучайно — 9 августа 1839 года французский
художник и изобретатель Луи Дагер представил Французской академии наук
процесс получения дагеротипа — изображения на светочувствительной
металлической пластинке, а через десять дней правительство Франции
провозгласило его изобретение "подарком миру".

Дагеротипия считается первым практическим способом фотографирования. Она
была создана около 1822 года французским изобретателем Жозефом Ньепсом, но
именно благодаря Дагеру этот способ получения фотографического изображения
стал известен во всем мире. Дагеротипия была довольно быстро вытеснена
коллодионным процессом, однако именно она считается родоначальницей
современной фотографии.

В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс
получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. Первые
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фотографии

Первая фотография, которая сохранилась до наших дней, принадлежит
французского изобретателю Жозефу Ньепсу. Кадр, который он назвал "Вид из
окна", ему удалось получить в 1826 году.

А человека впервые запечатлеть смог другой французский изобретатель Луи Дагер
в 1838 году.

Основная часть
Первый фотоавтопортрет в мире, нечто вроде селфи был сделан примерно осенью
1839 года известным американским фотографом, пионер фотографии Робертом
Корнелиусом. После снятия крышки с фотообъектива он бросился в кадр, где
просидел больше минуты до закрытия линзы. Селфи

Первое селфи в истории предположительно было снято в 1920 году. На снимке
пятеро мужчин позируют перед камерой, которые стоят на крыше Marceau Studio в
Нью-Йорке.

Говорят, что эти джентльмены были сотрудниками популярной фотостудии Byron
Company, которая ведет свою историю с 1892 года.

Появление первого фотоаппарата совпало с изобретением «гелиографии»
Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826 году.Устройство для регистрации
изображения на поверхности асфальтового лака было вариантом камеры-обскуры,
до этого активно использовавшейся художниками для рисования с натуры.
Дальнейшее развитие технологии связано с изобретением дагеротипии Жаком Луи
Дагером. Дагеротипия быстро получила распространение в качестве инструмента
для портретирования, став коммерчески выгодной.

Начало выпуска желатиносеребряных фотобумаг, пригодных для проекционной
печати, а также рост разрешающей способности фотоэмульсий запустили процесс
миниатюризации фотоаппаратуры и появления её новых портативных
разновидностей, таких как складные и дорожные камеры. Технологический прорыв
осуществил в 1888 году Джордж Истмен, выпустивший первую бокс-камеру Kodak,
заряженную рулонной фотоплёнкой на гибкой целлулоидной
подложке.Изобретение положило начало любительской фотографии, избавив
фотографа от необходимости проявлять фотоматериал и печатать снимки. Всё это



делала компания Истмена, куда по почте отсылался фотоаппарат с отснятой
плёнкой. Обратно фотолюбитель, заплатив 10 долларов, получал перезаряженную
камеру, готовые негативы и контактные отпечатки с них. Одновременно с
компактными появились многочисленные фотоаппараты для скрытной съёмки, в
том числе встроенные в предметы одежды: галстуки, шляпы и дамские сумочки.

Развитие во второй половине XIX века технологий цветной фотографии,
основанных на трёхцветной теории цветоощущения Максвелла, привело к
распространению специализированных устройств, позволяющих осуществлять
цветоделение различными способами. Наиболее простое решение заключалось в
съёмке трёх цветоделённых изображений на общую фотопластинку через три
объектива, закрытых светофильтрами основных цветов.Однако, расстояние между
ними неизбежно приводило к параллаксу и, как следствие, цветным контурам на
изображении близких предметов. Более совершенными оказались фотоаппараты с
последовательной съёмкой через один объектив на удлинённую фотопластинку с
автоматическим пошаговым смещением. Наиболее известны такие фотоаппараты
конструкции Адольфа Мите, одним из которых пользовался Сергей Прокудин-
Горский

Камеры со сдвижной кассетой на три экспозиции годились только для съёмки
неподвижных объектов и пейзажей из-за неизбежного временно́го параллакса.
Всех недостатков были лишены трёхпластиночные фотоаппараты с внутренним
цветоделением, позволявшие снимать в том числе движущиеся предметы через
общий объектив в одну экспозицию. Изобретение автохромного процесса, и
последующее распространение многослойных фотоматериалов позволили
отказаться от сложной фотоаппаратуры, но тем не менее камеры с внутренним
цветоделением с помощью полупрозрачных зеркал эксплуатировались в
издательском бизнесе до середины 1950-х годов (рис.1)

Тема 2. Фотоматериалы и их обработка.

Первые попытки получить фотографическое изображение в натуральных цветах
начались сразу же после изобретения фотографии. Ещё Ньепс пытался
зафиксировать цвет напрямую, опираясь на свойство некоторых веществ менять
окраску под действием цветного излучения. Первым результатом в этом
направлении исследований стала «гелиохромия», которую пытался запатентовать
в 1853 году американец Ливай Хилл.Однако, подробности технологии
изобретателем не раскрывались, а большинство современников считали его
мошенником, выдающим раскрашенные дагеротипы за цветную



фотографию.Известны работы, проводившиеся в этом же направлении
Александром Беккерелем, в 1849 году получившим на хлорированной серебряной
пластинке цветное изображение видимого спектра, быстро выцветающее под
прямым освещением. Логическим завершением этих исследований стало
изобретение в 1891 году липпмановского процесса, который обеспечивал
физически точное воспроизведение цвета, но оказался непригодным для
практического применения.

Основные усилия по разработке цветной фотографии сосредоточились в области
трёхцветных технологий, основанных на теории цветоощущения, созданной в 1855
году Джеймсом Максвеллом.

Она опиралась на теорию Гельмгольца-Юнга о существовании трёх видов
светочувствительных колбочек в сетчатке человеческого глаза. По этой теории
свет должен разделяться на три основных составляющих, которые отдельно
регистрируются, а затем вновь объединяются, давая полноцветное изображение за
счёт явления метамерии. Первый устойчивый цветной фотоснимок «Тартановая
лента» был сделан Томасом Саттоном по этому методу в 1861 году. Однако,
существовавшие на тот момент фотоматериалы были нечувствительны к зелёному,
жёлтому и красному свету, позволяя регистрировать лишь сине-фиолетовую и
ультрафиолетовую составляющие спектра. Поэтому, вторым важнейшим шагом на
пути к созданию цветной фотографии стало открытие в 1873 году немецким
фотохимиком Германом Фогелем явления спектральной сенсибилизации с
помощью веществ, способных сообщать серебряным соединениям
чувствительность к длинноволновым участкам спектра.

Цветной снимок Прокудина-Горского и пластинка с цветоделёнными позитивами

Прогресс сенсибилизации фотоматериалов шёл поэтапно, начавшись с получения
ортохроматических эмульсий Иосифом Эдером с помощью эритрозина. Полностью
весь видимый спектр стал доступен для регистрации только после открытия Бенно
Гомолкой сенсибилизатора пинацианола в 1906 году. Лишь после этого
трехцветная фотография смогла полноценно отображать натуральные цвета
объектов съёмки. Появились многочисленные конструкции «цветных»
фотоаппаратов, осуществлявших цветоделение последовательной или
одновременной съёмкой за разными светофильтрами. Наиболее популярный тип
фотоаппаратов для последовательной съёмки на удлинённую панхроматическую
фотопластинку сконструировал немецкий учёный Адольф Мите, а массовый выпуск
наладил Вильгельм Бермполь. Камерой Бермполя-Мите русский фотограф Сергей



Прокудин-Горский создал одну из наиболее масштабных для своего времени
коллекций цветных фотографий.

Наряду с раздельной съёмкой частичных цветоделённых изображений с начала XX
века стали активно развиваться растровые методы цветной фотографии,
фиксирующие разные составляющие спектра на общем фотоматериале. В
частности, в 1907 году были запатентованы и поступили в свободную продажу
фотопластинки «Автохром» братьев Люмьер, позволяющие получать цветные
диапозитивы обычным фотоаппаратом. Несмотря на многочисленные недостатки
(низкое разрешение и невозможность тиражирования), метод быстро завоевал
популярность, и до 1935 года во всём мире было произведено 50 миллионов
автохромных пластинок.

Большинство недостатков ранних технологий цветной фотографии удалось
устранить лишь в многослойных фотоматериалах, регистрирующих частичные
изображения в разных эмульсионных слоях, расположенных друг над другом.
Решающую роль сыграло изобретение хромогенных фотоматериалов, синтез цвета
в которых происходил в соответствии с принципами, реализованными немецкими
учёными Рудольфом Фишером и Иоганном Зигристом в 1912 году. Полноценное
воплощение процесс получил в 1936 году, благодаря компании Agfa, выпустившей
обращаемую фотоплёнку «Agfacolor Neu». Практически одновременно увидела свет
фотографическая версия аналогичной киноплёнки «Kodachrome», выпущенной в
США годом раньше.

Тема 3. Компьютерные программы для работы с фотографикой.

Общие сведения о графических редакторах

Понятия компьютерной графики

Компьютерная графика представляет собой одну из современных технологий
создания различных изображений с помощью аппаратных и программных средств
компьютера, отображения их на экране монитора и затем сохранения в файле или
печати на принтере.

Графические редакторы – пакеты, предназначенные для обработки графической
информации.

Существует два способа представления графических изображений:

- растровый;



- векторный.

Соответственно различают растровый и векторный форматы графических файлов,
содержащих информацию графического изображения. Растровые форматы хорошо
подходят для изображений со сложными гаммами цветов, оттенков и форм. Это
такие изображения, как фотографии, рисунки, отсканированные данные.
Векторные форматы хорошо применимы для чертежей и изображений с простыми
формами, тенями и окраской. (Рис 2)

Пакеты прикладных программ растровой графики предназначены для работы с
фотографическими изображениями. Они включают средства по кодированию
изображений в цифровую форму, обработки и редактирования изображений
(насыщенность, контрастность цветовая гамма).

Предусмотрены средства преобразования в изображения с разными степенями
разрешения и разными форматами данных – BMP, GIF, PCX и т.д., а также средства
вывода готовых изображений в виде твердых копий. Лидером среди растровых
пакетов является Adobe Photoshop. Среди других следует упомянуть Aldus
Photostyler, Picture Publisher, Photo Works Plus. Все программы рассчитаны на работу
в среде Windows.

ППП векторной графики – профессиональные пакеты для работы, связанной с
художественной и технической иллюстрацией, дизайном и занимают
промежуточное положение между САПР (системами автоматизации
проектирования) и НИС (настольными издательскими системами). Они включают в
себя:

- инструментарий создания графических иллюстраций – дуги, окружности,
эллипсы, ломаные и многоугольники и т.д.;

- средства разбиения и объединения объектов, копирования, штриховки,
перспективы;

- средства обработки текста – различные шрифты, выравнивание, параграфы и т.д.;

- средства импорта и экспорта графических объектов разных графических
форматов – BMP, CDR, PCX, WMF и т.д.;

- средства вывода на печать в полиграфическом исполнении экранного образа;



- сложные средства настройки цвета – оттенки серого вместо цветов, замещение
цвета подслоя, компенсация размеров точки при печати и т.д.

Стандартом является пакет Coreldraw. Среди других можно выделить Adobe
Illustrator, Aldus Freehand, Professional Draw.

Растровая графика Наиболее просто реализовать растровое представление
изображения. Растр, или растровый массив (bitmap), представляет совокупность
битов, расположенных на сетчатом поле-канве. Бит может быть включен
(единичное состояние) или выключен (нулевое состояние). Состояния битов можно
использовать для представления черного или белого цветов, так что, соединив на
канве несколько битов, можно создать изображение из черных и белых точек.

Растровое изображение напоминает лист клетчатой бумаги, на котором каждая
точка закрашена черным или белым цветом, в совокупности формируя рисунок, как
показано на (Рис.2)

Тема 4. Основы фото композиции.

Основы композиции в фотографии. Используйте правило золотого сечения и
правило третей. Разделите кадр на три равные части по горизонтали и три по
вертикали. Самые эффектные зоны находятся в точках пересечения линий друг с
другом (узел внимания – так называется эта точка). Именно в этих зонах лучше
располагать главный объект кадра. Автор изображения — Artem Yankovsky. Если
расположить линию горизонта по одной из этих линий, то кадр будет смотреться
гармоничней. Автор — Francis Gagnon. Не стоит располагать дерево или столб в
центре – такое расположение разделяет поле кадра на две независимые части, и
запутывает зрителя – он не может определить какая часть кадра важнее. Автор —
Caras Ionut В данном случае кадр очень удачно дополняет собака. Без нее
фотография выглядела бы очень пустой. Основы композиции в фотографии.
Геометрическая композиция. Все объекты нашего мира можно подогнать под
простые геометрические формы – линия, треугольник, квадрат, эллипс, круг.
Каждая из этих форм будет вызывать определенные эмоции. Если долго смотреть
на квадрат или прямоугольник возникает ощущение стабильности. Автор — Steve
(Maxx) LanderosТреугольник, стоящий на основании смотрится устойчивым, а если
его поставить на вершину? От устойчивости не останется и следа, кажется, что он
вот-вот упадет. Автор — Garry Schlatter Круг ассоциируется с уютом, спокойствием.
Автор — Nadya Chudina. Основы композиции в фотографии. Перспектива,
выделение пространством. Человек смотрит на мир двумя глазами, и за счет этого



все объекты мы видим объемно. Современный фотоаппарат пока еще передает
двухмерную плоскую картинку. Для того, чтобы передать объем на фотографии
(глубину пространства или перспективу, другими словами) нужно использовать
передний, средний и задний план. Например: вы фотографируете пейзаж. На
передний план можно поставить камни, на средний — деревья, на задний — горы.
Автор — Gary McParland. Еще один способ передать объем на фотографии –
главный объект ставится на передний план, а фон размывается. Один из способов
размытия фона — использование максимально открытой диафрагмы. Основы
композиции в фотографии. Тональная перспектива. Ощущение объема также
можно передать и с помощью цвета. Автор — Martin Rak Темные предметы кажутся
нам более близкими, светлые – удаленными. Если передний план будет темнее
заднего, то ощущение глубины усилиться. Основы композиции в фотографии.
Цветовая композиция. Каждый цвет имеет свое эмоциональное воздействие на
человека. Теплые цвета – оранжевый, желтый, красный напоминаютнам лето,
солнце, тепло. Такие же ассоциации возникают при просмотре фотографий,
выполненных в этих цветах.

Автор — Dave Williams. Холодные цвета – синий, розовый, фиолетовый – отдаляют
объект от зрителя и ассоциируются с холодом, зимой, водой. Автор — David Mould.
Насыщенность цвета также влияет на эмоции зрителя. Мягкие тона создают
ощущение покоя и ностальгии. Яркие краски используются для привлечения
внимания, напористости, чувственности, поэтому их зачастую используют в
рекламной фотографии. Следует осторожно относиться к подбору цветов в кадре,
иначе может получиться несуразица – композиция будет попросту разваливаться.
Избегайте ярких цветовых пятен в стороне от главного объекта съемки, иначе это
будет отвлекать зрителя. Основы композиции в фотографии. Черно-белая
фотография. Поклонники черно-белой фотографии знают, что белый цвет, кажется,
объемней черного. На черно белом снимке глаз в первую очередь схватывает
самые светлые пятна и только потом переходит к темным. На этом эффекте
основана следующая иллюзия: на листе в ровную черно-белую полоску будет
казаться, что белые полоски шире. Ярко белый предмет будь он на переднем или
заднем плане обязательно покажется в этой композиции главным. Основы
композиции в фотографии. Используйте правило диагоналей. В идеале мы с вами
должны научиться управлять взглядом зрителя: мы должны взять зрителя за руки
и привести к главному объекту кадра. Для этого нужно использовать различные
линии – дорога, провода, линия берега, рельсы, в общем все, что вашей душе
угодно (даже линию взгляда). Линии не обязательно должны быть прямыми. Автор
— David Nightingale Восходящие линии, ведущие из левого нижнего угла в правый



верхний выглядят напряженнее нисходящих, это может быть связано с тем, что мы
читаем слева направо, сверху вниз, здесь же взгляд должен вскарабкиваться
наверх, что требует больших усилий. Восходящие линии ассоциируются с
динамикой, движением. Нисходящие линии – из вершины левого верхнего угла в
правый нижний, ассоциируются они со спокойствием и умиротворением. Теперь вы
знаете, как сделать кадр совершеннее. (Рис 3)

Тема 5. Фотосъёмка пейзажа, архитектуры, натюрморта, портрета.

Рассмотрим эти виды и жанры фотографии подробнее.

Пейзаж -Пейзаж (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — тип картины или
фотографии, изображающий природу или какую-либо местность, будь то лес, поле,
горы, роща, города и др. В пейзажных фото перед зрителем предстают леса и
поля, луга и горы, то есть природа естественная.

Окружающая человека природа издавна волновала его, восхищала своей красотой
и величием.

В наше время неспокойных раздумий о кризисе во взаимоотношениях человека и
природы, поисков путей сближения цивилизации и окружающей среды пейзажное
искусство предстает зачастую мудрым учителем. Жанр изобразительного
искусства, воспроизводящий естественную или изменённую человеком природу,
называется пейзажем. Пейзажем называют также произведение этого жанра.

В зависимости от характера, пейзажного мотива можно выделить сельский,
городской, индустриальный пейзаж, морской. Пейзаж так же может носить
исторический, героический, фантастический, лирический, эпический характер. На
фотографиях воплощаются изменчивые настроения, состояния тревоги, скорби,
предчувствия, красоты полей, лугов, умиротворенности, радости и др.

Натюрморт- (фр. nature morte — букв. мертвая природа) — в изобразительном
искусстве, а следовательно и в фотографии — изображение неодушевлённых
предметов, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной
тематики.

Портрет-(фр. portrait, от устаревшего portraire — «изображать») — изображение
какого-либо человека либо группы людей, произведенное средствами живописи,
гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или
словесное описание или другими художественными средствами.



Портрет может считаться вполне удовлетворительным, когда воспроизводит
оригинал в точности, со всеми чертами его внешности и внутреннего
индивидуального характера, в наиболее привычной его позе, с наиболее
свойственной ему экспрессией.

Темой портрета является индивидуальная жизнь человека, индивидуальная форма
его бытия. «Если темы теряют свою самостоятельность, портрет выходит за
пределы своей жанровой специфики. Так, например, если темой выступает
событие, перед нами не портрет, а картина, хотя её герои могут быть изображены
портретно». Границы жанра портрета очень подвижны, и часто собственно портрет
может сочетаться в одном произведении с элементами других жанров.

Архитектурная фотография, архитектурная фотосъёмка — жанр фотографии,
фотосъёмка архитектурных сооружений (зданий и их комплексов, мостов и т. п.).
Как правило, ставит целью получение документального снимка, создающее
необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта или его деталей.

При данном виде фотосъёмки основная задача состоит в правдивом и точном
показе формы здания, отделки, скульптур и элементов декора.

Архитектурная фотосъёмка может производиться для художественного
воспроизведения объекта. В этом случае точность может быть принесена в жертву
художественной выразительности, максимального воспроизведения характерных
черт города, страны, эпохи. (Рис. 4)

Особенности архитектурного стиля могут быть подчёркнуты соответствующим
выбором точки съёмки, правильным ракурсом, характером освещения.

Тема 6. Серии фотографий, фотоочерки, фото книги.

Серии фотографий.

Все фотографы понимают, что единичной фотографией сложно произвести
впечатление на зрителя и передать заложенную в проект мысль. Тогда мы
начинаем использовать серии. И первое, что приходит в голову — это фотоистория.
Но не многие знают, что фотоистория — сильно устаревший жанр, применительно к
современной фотографии. На смену ей пришла типология. Так вот, серийность в
фотопроектах может быть представлена двумя вариантами — серия-фотоистория и
серия-типология. Давайте разберемся что это такое, и чем они отличаются друг от
друга.



Часто фотографы, работающие с фотоисторией, снимают в смешанном жанре, то
есть в одном проекте объединяют фотографии разных жанров: ортреты, пейзажи,
натюрморты, жанровые сцены. Хороши пример — книга Манфреда Виллманна
«Деревня». Манфред поехал в немецкую деревню снимать проект и прожил там 2
года. Это отличная фотоистория о том, как живут люди в деревни, что такое
действительно настоящая жизнь и счастье по-настоящему.

Фотоочерки.

В сегодняшнем мире очень важно уметь мыслить проектами и сериями, ведь
одиночная фотография практически не имеет применения.

Работа над серией в течение длительного времени позволяет фотографу глубже
проникнуть в тему, уйти от поверхностных эффектов, сделать съемку глубже и
выразительней.

Создавая в ходе обучения различные фотопроекты длиной в одну-две недели,
студенты развивают умение мыслить творчески, четко формулировать задачу
съемки и получать предсказуемые результаты.

Курс будет интересен слушателям любого уровня, фотопроект можно
разрабатывать исходя из текущего уровня фотографических навыков. Осенью 2016
года журнал Time назвал сотню самых значимых фотографий всех времен. «РБК
Стиль» внимательно рассмотрел снимки, на отбор которых у создателей проекта
ушло три года, и рассказывает историю девяти редких кадров.

Фото книги.

Расположенный в городе Рочестер, штат Нью-Йорк (США), Дом Джорджа Истмена -
одно из первых учреждений в мире, созданных для изучения, демонстрирования и
сохранения фотографий. Открытый в 1949 г. в доме основателя компании Eastman
Kodak Дом Джорджа Истмена стал первым музеем в Соединенных Штатах,
посвященным фотографии и кинематографу. Эта книга позволяет ознакомиться с
обширным музейным собранием, проследить богатейшую историю фотографии с
первых ее дней до современной эпохи цифровых изображений. (Рис.5)

Тема 7. Монтаж фото экспозиции.

Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество
актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для
видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на



выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент:
матрицу или фотоэмульсию.

Для видимого излучения экспозиция выражается в (люкс-секунда). Термин также
употребляется применительно к самому процессу экспонирования
светочувствительного элемента, и в других областях, связанных с облучением
светочувствительных слоёв: фотолитографии, рентгенографии и т. п. При
экспонировании изменяются физико-химические или электрические свойства
светоприёмника. Например, в галогенидах серебра происходит восстановление
металлического серебра.

Под фотомонтажом обычно понимают создание цельных изображений из частей
фотографий. Этот прием часто применяется для изготовления рекламных
баннеров, электронных открыток, смешных картинок и т. п.

Обычно, чтобы профессионально смонтировать фото, требуется знание сложных
фоторедакторов, а также много времени и труда. Однако простой фотомонтаж
сможет создать даже новичок. Лучше всего для этого подойдет программа
Фоторедактор Movavi. Программа включает в себя необходимые инструменты для
монтажа фото, а также множество других полезных функций:

Удаление нежелательных объектов и замена фона

Копирование и вставка фрагментов изображения

Создание фото с эффектами (Черно-белое, Сепия, Картина маслом и др.)

Детальные настройки цвета (Яркость, Контрастность, Насыщенность и др.)

Кадрирование и поворот фото

Наложение текста

И многое другое! (Рис.6)

Тема 8. Искусство фотографики.

Фотоискусство — основанное на технологиях фотографии искусство создания
художественной фотографии — то есть фотографии, отражающей творческое
видение фотографа как художника. Считается одним из изобразительных искусств
и занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре.



Для фотоискусства характерно значительное разнообразие технических средств и
богатство изобразительного языка. Фотоискусство противопоставляется
коммерческой фотографии, которая используется для рекламы товаров и услуг. В
настоящее время не существует чёткого определения понятия «фотоискусство»
или «художественная фотография». В качестве примера — определения,
встречающиеся в справочниках, научных статьях, интернете. Известные
фотографы

-Надар

-Анри Картье-Брессон

-Жак Анри Лартиг

-Саудек, Ян

-Хо Фань

-Хадзимэ Саватари

-Льюис Кэрролл

-Поликсени Папапетру

-Билл Гекас

-Эллен Коой

-Юки Аояма

-Эрик Юханссон

-Хисаги Хара

-Трейси Моффатодин.

Из самых замечательных видов искусства в современном мире. Часто люди путают
истинное увлечение фотографией с большим количеством снимков себя любимого.
Настоящая любовь к фотографированию — это нечто большее, чем фото типа «я и
памятник». Возможность остановить течение времени на каком-нибудь
потрясающем моменте, выразить свои эмоции и чувства одним небольшим
снимком, расширить грани своего «я» — вот в чем заключается умение
фотографировать. Увлекаясь фотографией, вы начинаете смотреть на мир



совершенно другими глазами, открывая для себя все больше новых границ.
Запечатлеть каплю дождя так, чтобы человек, который будет просматривать
снимки, услышал ее звук — это истинное искусство фотографии, для этого стоит
научится фотографировать. (Рис.7)

Людям, которые только начинают знакомиться с фотографией, это кажется
довольно простым занятием. Поймал кадр, нажал кнопочку и все, остальное все
сделают цифровые технологии. Сейчас не нужно, как раньше, часами просиживать
в темной ванной комнате с кучей растворов и проявителей, чтобы увидеть
результат своей работы. В наше время и правда, благодаря таким цифровым
фотоаппаратам и прочему оборудованию, работы для фотографа становится
существенно меньше. Но фотоаппарат это всего лишь средство для создания
картинки, и уже мастер делает из нее не просто снимок, а целую историю.

Заключение
В настоящее время нет таких областей человеческой деятельности, где бы не
применялась или не могла быть успешно применена фотография. Это естественно,
потому что с фотографией в том или ином ее виде постоянно приходится иметь
дело многим миллионам людей самых разных профессий.

Наконец, фотография представляет собой один из самых распространенных видов
изобразительного искусства и как всякое искусство опирается на применение
различных технических средств. Можно сказать, что ни одно изобразительное
искусство не располагает таким широким арсеналом технических средств и не
требует от художника таких обширных технических знаний как фотография.
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