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Цели и задачи: Познакомить с творчеством самых известных советских 

фотокорреспондентов времен Великой Отечественной войны. Раскрыть их 

основные секреты фотосъемки.   

 

Из тысяч фотокорреспондентов 62 стран-участниц Второй мировой именно 

советские фотографы оставили самые пронзительные свидетельства войны.  

Их имена прочно вошли в историю не только отечественной фотографии, 

но и в историю советской журналистики. Смелость, непоколебимая вера 

в победу и самоотверженность, - вот что отличало каждого из них, когда они 

добровольцами шли на фронт и под пулями создавали фотолетопись страны. 

Фотографы войны… у них особое место среди коллег. И дело не только в 

том, что они, в отличие от остальных, по-настоящему рискуют жизнью. 

Просто военный фотограф видит изнанку жизни и смерти, видит подлинных 

людей. А еще он может оказаться свидетелем Истории. Особенно если речь о 

самой тяжелой войне, которую фотограф прошел от первого до последнего 

дня.        
 

                  Макс Альперт (1899-1980) 

Макс Владимирович Альперт родился в Симферополе. Вместе с братом, 

Михаилом Альпериным, учился фотографии в Одессе. После Гражданской 

войны работал фотокорреспондентом в «Рабочей газете» в Москве. В 1920-е 

годы состоял в ассоциации фоторепортёров при московском доме печати. 

В 1930-е годы работал в иллюстрированном журнале «СССР на стройке», где 

подготовил около 50 фотоочерков. Наиболее важные работы этого периода 

сделаны на строительстве завода в Магнитогорске (Магнитка), на прокладке 

Турксиба, на сооружении Большого Ферганского канала. 

Во время Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом 

Фотохроники ТАСС и Совинформбюро, Альперт работал как в тылу, так 



и на фронте, в боевой обстановке. Альперт - автор знаменитой на весь мир 

работы «Комбат», ставшей одним из символов войны. В конце войны 

побывал в Праге и Берлине, снимал Парад Победы 24 июня 1945 года 

в Москве. В послевоенные годы сотрудничал в разных изданиях. Был 

ведущим фотокорреспондентом агентства печати «Новости». 

Многие выполненные им работы хранятся в коллекции негативов 

Государственного центрального музея современной истории России. 

Считается одним из родоначальников советской серийной репортажной 

фотографии. Заслуженный работник культуры РСФСР (1966). 
 

  

Советские женщины и дети возвращаются домой.      Батарея старшего лейтенанта А. Кузнецова ведет  

Авторское название фото — «В родное село».               огонь с позиции в заснеженных Карпатских горах. 

Макс Альперт, 1943 год 

 

                  Анатолий Архипов (1913-1950) 

Анатолий Архипович Архипов родом из Харькова, с 1939 года работал 

фотокором редакции «Советской Украины», затем переведен в Москву 

в «Иллюстрированную газету». Первые снимки Великой Отечественной 

войны Анатолий Архипов сделал в мае 1942 года на Юго-Западном фронте. 

Впервые его фотографии были опубликованы в 1942 году в агитационном 

журнале «Фронтовая иллюстрация». 

Потом были Сталинград, в боях за который Архипов был ранен в ноябре 

1942-го, Ленинградский фронт, освобождение Восточной Украины, Курская 

битва, освобождение Киева, Белоруссии, Польши, наступление в Германии. 

Снимал он и простых солдат, и военачальников. 



  

Участник боев на Курской дуге- разведчик    Пожилой советский солдат-регулировщик на перекрестке 

325-й «Двинской» Стрелковой дивизии,          улиц Берлина. Фото: Анатолий Архипов 

гвардии старший сержант Алексей  

Григорьевич Фролченко (1905–1967), 

 

             Эммануил Евзерихин (1911–1984) 

Известнейший на весь мир классик советской фотографии. 

Родился в 1911 году в Ростове-на-Дону. В конце 30-х годов работал 

внештатным корреспондентом в «Пресс-клише ТАСС». С 1933 года работает 

в Фотохронике ТАСС. В 1934 году переезжает в Москву, где получает 

возможность снимать главные события эпохи: Конгресс Коминтерна и съезд 

Советов, на котором была принята Конституция; строительство, арктические 

экспедиции и спортивные парады. Он фотографировал Максима Горького, 

Михаила Ивановича Калинина; знаменитых летчиков — В. Чкалова, 

М. Громова, выдающихся деятелей культуры и искусства. 

В годы войны снимал на многих фронтах. Наибольшую известность 

получили фотографии, сделанные в Сталинграде. Участвовал 

в освобождении городов: Минска, Варшавы, Кенигсберга, закончил войну 

http://www.rosphoto.com/history/emmanuil_evzerihin-399


в Праге, был награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени и медалями СССР. Снимал освобождение 

Донбасса, Минска, Варшавы, Кенигсберга, Праги. Особую известность 

получил сталинградский цикл его фотографий. 

После войны, работая в ТАСС, Э. Евзерихин преподавал основы искусства 

фотографии в Заочном Народном Университете искусств, выступал 

с лекциями по стране. 

 

  

       Две советские женщины идут по площади                        Батарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г.     

Павших борцов в Сталинграде. 1943 год                                  ведет огонь по обороняющимся немецким  

                                                                                                    войскам 

                                                                   

                   

                      Борис Кудояров (1898-1973) 

Борис Павлович Кудояров родился в 1898 году в Ташкенте. Окончил 

дореволюционную гимназию. В 1917-1920 годах служил в Красной Армии. 

Будучи фотолюбителем, стал активно снимать спортивные соревнования. 

В 1925 году начал работать фоторепортером в журнале «Физкультура 

и спорт», с 1926 года трудился в агентстве Руссфото, впоследствии - 

Унионфото, с 1931 года - фотокорреспондент агентства Союзфото. 

Специализировался на спортивных сюжетах, а также создавал «фотолетопись 

индустриализации и коллективизации страны». В 1932 во время 

празднования Первого мая с самолёта П-5 фотографировал Красную площадь 

с колоннами демонстрантов, оформление Метростроя, Дворец труда, 

Свердловскую площадь с портретами-гигантами посередине. В том же году 



в служебной поездке по предприятиям Нижегородского края сделал 

фотографии Нижегородского автомобильного завода, Сормова, Выксинского 

завода, порта и других объектов. 

В годы Великой Отечественной войны был фотокорреспондентом 

«Комсомольской правды» в блокадном Ленинграде, сделал за это время 

около 3000 кадров, многие из которых вошли в золотой фонд советской 

журналистики и фотоискусства. Ленинградский цикл Б. Кудоярова вошел 

в классику военного фоторепортажа. В послевоенные годы трудился 

фотокорреспондентом «Комсомольской правды». Погиб в творческой 

командировке в Среднюю Азию в 1973 году в автокатастрофе. 

 

   
Раненые дети в палате Ленинградского 

государственного педиатрического 

института. Фото: Борис Кудояров 

Девушки-бойцы МПВО несут боевое дежурство на крыше 

дома № 4 по улице Халтурина в Ленинграде. 1942 год. 

Фото: Борис Кудояров 

                         Марк Редькин (1908-1987) 

Марк Степанович Редькин родился в городе Астрахани в 1908 году в семье 

моряка. В юности работал на судоремонтном заводе сварщиком. В 1932 году 

окончил Ленинградский кинофототехникум. В 1933 году был призван 

на военную службу. С 1934 года начал заниматься снятием фотографий для 

газет. С 1934 по 1941 год работал в газете «Красная звезда». Во время войны 

был фотокорреспондент ТАСС, а также газеты «Фронтовая иллюстрация». 

Был знаком с А. С. Шайхетом и Я. Н. Халипом. 

В 1934–1941 годах был фотокорреспондентом газеты Ленинградского 

военного округа и Балтийского флота «Красная звезда», фотохроники ТАСС. 

Снимал на многих фронтах. После победы над Германией снимал войну 



с Японией. В послевоенное время — корреспондент фотохроники ТАСС, 

журнала «Советский Союз», издательства «Планета». 

  

Советские солдаты со знаменем 

на крыше Рейхстага. Фото: Марк 

Редькин 

Советский солдат встретился с матерью. Оригинальное название 

фото: «Здравствуй, сынок!». Лето 1943 года. Фото: Марк 

Редькин 

                   Михаил Савин (1915-2006) 

Михаил Иванович Савин родился в 1915 году. С 1939 года работал 

в Фотохронике ТАСС. В действующей армии с июня 1941 года. Военный 

фотокорреспондент, старший лейтенант. В качестве фронтового 

фотокорреспондента прошел всю войну с первого до последнего дня. 

Во время войны награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». С 1946 по 1992 год один из ведущих фотокорреспондентов 

журнала «Огонек». 

Автор фотоальбомов, участник многих выставок фотографий, особенно 

посвященных Великой Отечественной войне. Увлекался живописью. Живет 



в Москве. с марта 1941 года работал в газете Западного военного округа 

«Красноармейская правда». 

Снимал отступление в Белоруссии, бои под Смоленском, битву за Москву, 

на Курской дуге, освобождение Литвы, наступление в Восточной Пруссии. 

Снимал капитуляцию немецких войск в Восточной Пруссии и на Балтике. 

С 1945 года Михаил Савин работал фотокорреспондентом в журнале 

«Огонек». 

   

Атака советской конницы. 

Фото: Михаил Савин 

                   Дети освобожденного города Жиздра — Рая     

и Гена Щегловы. 1943 год. Фото: Михаил Савин 

 

                         Сергей Струнников (1907-1944) 

 

Сергей Николаевич Струнников родился в 1907 году в Москве в семье 

художника. В 1926 году окончил среднюю школу и начал работать 

расклейщиком афиш в московском кинотеатре. Через год поступил 

в Государственный кинотехникум (в дальнейшем — Всесоюзный 

государственный институт кинематографии). Будучи студентом, в 1929 году 

самостоятельно снял документальный фильм о работе геолого-разведочной 

партии «Разведка горючего». Весной 1930 года закончил курс техникума 

и приступил к работе на студии «Межрабпомфильм» в группе известного 

режиссера В. Пудовкина. Тогда же начал публиковать снимки в центральной 

печати. 

Добровольно вступил в ряды Красной Армии и год проработал в армейской 

газете. С 1932 года — фотокорреспондент газеты «Правда». 



В 1933 году участвовал в составе полярной экспедиции на ледоколе 

«Красин» в качестве фотокорреспондента «Главсевморпути». Вел репортажи 

со строек пятилетки в Сред-ней Азии и Закавказье. 

В 1940 году 10-летие его фоторепортерской работы было отмечено 

персональной выставкой в Центральном Доме журналиста. С 1941 года — 

военный фотокорреспондент «Правды». Всемирную известность получил его 

снимок «Зоя», сделанный под Москвой в январе 1942 года. Снимал под 

Одессой, Тулой, в блокадном Ленинграде, на Харьковском направлении, 

в Сталинграде. Погиб в июне 1944 года во время налета вражеской авиации 

на аэродром под Полтавой. 

 

                                                
Медсестра Ленинградского Военно-морского 

госпиталя Анна Юшкевич кормит раненого  

Регулировщица старшина милиции Анна Федорова   

на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы  

                  Виктор Темин (1908-1987) 

Виктор Антонович Темин родился 21 октября (3 ноября) 1903 года 

в Царевококшайске (ныне Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл) в семье 

священнослужителя. Свой первый фотоснимок сделал в Мензелинске, когда 

был ещё школьником. 

В 1922 году начал работать корреспондентом газеты «Известия ТатЦИКа». 

В 1929 году по заданию редакции «Красной Татарии» Виктор Антонович 

фотографировал приехавшего в Казань Максима Горького. При встрече 

писатель подарил корреспонденту портативный фотоаппарат «Лейка». 



В 1930-е годы В. А. Тёмин снял ряд значимых событий: первую экспедицию 

на Северный полюс, эпопею спасения челюскинцев, перелёты В. П. Чкалова, 

А. В. Белякова и Г. Ф. Байдукова, первый перелёт женщин-летчиц 

на самолете «Родина», экспедиции в Арктику на ледоколах «Таймыр», 

«Мурманск», «Ермак», «Садко». Участвовал в боях на озере Хасан, Халхин-

Голе, в советско-финской войне (1939–1940). 

В годы Великой Отечественной войны В. А. Тёмин как фронтовой 

корреспондент бывал на разных фронтах. В полдень 1 мая 1945 года с борта 

самолёта По-2 сфотографировал Знамя Победы. Этот снимок был оперативно 

доставлен им в редакцию «Правды». Фото «Знамя Победы над Рейхстагом» 

было напечатано газетами и журналами десятков стран мира. 

Награжден тремя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной 

войны I и II степеней, медалями. Заслуженный работник культуры РСФСР. 

 

    
            Знамя Победы на поверженном Рейхстаге 1 мая 1945 года. Снимок сделан военным 

корреспондентом газеты «Правда» В.А. Теминым с борта самолета По-2. Фото: Виктор Темин 

           Александр Устинов (1909-1995) 

Родился в 1909 году в Москве. Выпускник операторского факультета 

Института кинематографии, сотрудничал с газетами «Гудок», 



«Машиностроение», «Красная звезда», «Иллюстрированная газета», 

журналом «Огонек». В 1938 году по заданию «Огонька» снимал свой 

знаменитый фоторепортаж о подготовке перелета экипажа самолета 

«Родина», совершившего беспосадочный перелет Москва — Дальний 

Восток. 

Александр Васильевич с середины тридцатых годов работал 

фотокорреспондентом в газетах «Красный воин» и Красная звезда«. В годы 

войны был фронтовым фотокорреспондентом газеты «Правда». 

Фотографировал в знаменитый парад 7 ноября 1941 года Москве, бои 

на Волховском, Западном, Юго-Западном, Ленинградском, Сталинградском, 

Брянском, 1, 2, 4-м Украинских фронтах. 

Снимал действия партизанских соединений в тылу врага, встречу советских 

и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года. После войны продолжил 

работать корреспондентом газеты «Правда». 
 

    

Празднование Победы на Большом Каменном мосту 

у московского Кремля. Фото: Александр Устинов 

Советские солдаты переходят мост через Дунайский 

канал в Вене. 1945 год. Фото: Александр Устинов 

 

Фотографическое творчество - это прекрасная возможность проявить свои 

способности и таланты. 

 

                                                  Удачи!  
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