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наше время и особенно в нашей стране победившего социализма
отошли в прошлое споры о фотографии как искусстве, о возможности
создавать художественные произведения фотографическими средства

ми. Политика ленинско-сталинской партии в области искусства обеспечила 
благоприятнейшие условия для процветания всех видов искусств и в их 
числе искусства художественной фотографии.

Иную картину можно было наблюдать 40— 50 лет назад. Отри
цание каких бы то ни было элементов художественности в фотоснимке, 
нападки на фотографию как на «суррогат искусства», разговоры о том, 
что фотография скучна, безлична, что она нарушает перспективу, являегся 
«сложной карикатурой» на действительность, были весьма распространены 
в 90-х годах прошлого столетия. С такого рода нападками обрушилась на 
фотографию довольно многочисленная группа участников I съезда рус
ских художников и любителей художеств в 1894 году.

Академик К. А . Тимирязев, выступая в те же годы с докладами, про
пагандирующими фотографию, с горечью отмечал:

«Каждый раз, когда в присутствии присяжного эстетика позволишь 
себе неосторожное сопоставление этих слов: художество, искусство, фото
графия,—  навлекаешь на себя громы негодования или целый град насме
шек. Фотография —  возразят вам —  не искусство, это прямо-таки гибель, 
отрицание всякого искусства» *.

Великий ученый и одновременно страстный любитель фотографии до
казывал в своих докладах, что фотография, развивающаяся в самых раз
личных направлениях и выполняющая разнообразные функции, способна 
вместе с тем создавать подлинные произведения искусства. К. А . Тими
рязев подчеркивал особую демократичность фотоискусства и язвительно 
отмечал, что именно эта демократичность, доступность фотографии пре
тит «тонкому знатоку искусства».

Однако среди ожесточенно нападавших на фотографию «тонких зна
токов» и «присяжных эстетиков» не было таких, чьи имена сохранились 
бы в памяти последующих поколений, в то время как в защиту фотогра
фии выступали ученые с мировыми именами: К. А . Тимирязев и

* Из  «оклада К. А . Тимирязева «Фотография и чувство природы».
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Д. И. Менделеев. Весьма благожелательно относились к фотографии такие 
русские художники, как И. Н . Крамской, И. И. Левитан, И. Е. Репин.

И. И. Левитан, получив от К. А . Тимирязева его доклад «Фотогра
фия и чувство природы», изданный отдельной брошюрой, писал ученому:

«Ваша мысль, что фотография увеличивает сумму эстетических на
слаждений, абсолютно верна, и будущность фотографии в этом смысле 
громадна» *.

Особенно значительны возможности и перспективы, предоставленные 
фотографии в нашей стране,—  в СССР. Здесь никто не оспаривает того, 
что советское фотоискусство существует и развивается, что оно имеет сво
их талантливых представителей и многие яркие произведения. Крупней
шие советские художники, посещая выставки фотоискусства, весьма одоб
рительно отзываются об этих произведениях. Наши хранилища художест
венных ценностей нередко приобретают выдающиеся фотокартины. В по
рядке дня стоит организация специальной «Центральной галереи совет
ского фотоискусства».

Наряду с этим в наших искусствоведческих кругах еще сохранились 
кое-какие отпрыски тех «присяжных эстетиков» и «тонких знатоков», на 
которых так горячо обрушивался К. А . Тимирязев. Эти отпрыски пытают
ся свести «дедовские счеты» с фотографией, они всячески замалчивают ус
пехи и недостатки советского фотоискусства. При перечислении существу
ющих «видов искусства» они упоминают все, что угодно, вплоть до «ис
кусства оформления мебели и одежды», но о фотоискусстве молчат; при
знавая и занося в свой реестр новое великое искусство —  кино; они пере
числяют как элементы киноискусства литературу, театр, музыку, иногда 
даже архитектуру, но при этом ни слова не говорят о фотографии —  ма
тери кинематографии.

Надо ли доказывать, что такого рода мелкие «уколы» не оказывают 
никакого влияния на развитие советского фотоискусства. Будучи искус
ством поистине широко демократическим и реалистическим по самой своей 
природе, оно особенно успешно и ярко цветет в нашей стране победившего 
социализма и подлинного демократизма.

I

Одним из видных и оригинальных мастеров советского фотоискусства 
является Абрам Петрович Штеренберг. Его зачастую относят к старше
му поколению наших фотомастеров и упоминают наряду с Ереминым, Кле
пиковым, Андреевым, Наппельбаумом, создавая тем впечатление, что 
Штеренберг, подобно перечисленным мастерам, сложился и выступил как 
фотограф-художник еще в дореволюционный период. Обзор творчества 
Штеренберга мы вынуждены начать с опровержения этого довольно проч
но установившегося, но тем не менее ошибочного представления о кем. По 
возрасту Штеренберг на десяток и более лет старше многих других мас
теров советского фотоискусства, которых обычно относят к молодому по

* Письмо И. И. Левитана от 1 февраля 1900 г. Собр. соч. К. А . Тимирязева. 
Сельхозгиз, 1938 г., т. IV, стр. 464.
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колению. Но возраст художника, как известно, еще не определяет его при
надлежность к той или иной творческой категории или группе. Несмотря 
на значительное старшинство по возрасту, Штеренберга не следует вклю
чать в один ряд с мастерами, выступившими и выдвинувшимися еще до 
революции, потому что его творческие силы развернулись и художествен
ный талант ярко расцвел лишь в послеоктябрьский период.

Как же сложилась жизнь и в каких условиях происходило творческое 
развитие Штеренберга?

А . П. Штеренберг родился в 1894 году, в том самом году, когда в 
Москве на I съезде русских художников была организована довольно 
шумная «демонстрация» против фотографии. Полумещанский, получинов- 
ничий Житомир —  его родина. Этот небольшой губернский город с пятью 
десятками тысяч жителей, со слабо развитой промышленностью мог гор
диться только чудесной рекою Тетеревом (приток Днепра) и живописны
ми окрестностями —  скалами и лесами по берегам Тетерева.

Отец Штеренберга —  кустарь-ремесленник, склонный к рассуждениям 
и созерцательной философии. Вечные заботы о пропитании многочислен
ной семьи, вечная борьба с нищетою падают главным образом на мать и 
старших братьев *.

Первые радостные впечатления ребенка —  это прогулка за город, по
ездки на лодке по р. Тетереву —  любование живописными видами, обще
ние с прекрасной природой Украинского Полесья. Из скал на берегах Те
терева особенно запомнилась одна —  величественная и загадочная, как бы 
с человеческим профилем. Житомирские обыватели называли эту скалу 
«скала Чацкого» и прибавляли: «Именно сюда примчался Чацкий, и даже 
здесь, не найдя оскорбленному чувству уголок, не найдя успокоения, бро
сился вот с этой скалы прямо в Тетерев». Пусть эта наивная история 
резко расходится с истиной — беззастенчивый вымысел воспринимается ре
бенком как романтическая действительность.

В то же время неотступно и гнетуще его волнуют постоянные уг
розы погромов. В 1904 году угроза надвигается вплотную, но русские и 
еврейские ремесленники и немногочисленные житомирские рабочие совме
стно организуют революционную самооборону —  ее героическое сопротив
ление предотвращает погром. Весной 1905 года погромщики снова вы
ступают. Самооборона сражается героически, но она не в силах противо
стоять полиции и регулярным войскам, двинутым в помощь погромщикам. 
Десятки убитых и сотни раненых в боях на улицах города, сотни жергв 
погрома... Таковы первые впечатления, первые уроки классовой борьбы —  
они внушали страх и вместе с тем воспитывали мужество.

В 1909 году Штеренберг окончил еврейскую начальную школу. Про
должать «учение» не представлялось материальной возможности. Старший 
брат устраивает Абрама Петровича «мальчиком» к одному из житомир
ских фотографов. Здесь Штеренберг начинает интересоваться фотографи
ей, но знакомится лишь с начатками негативной ретуши. Хозяин не сооб
щает ему «секретов» —  ведь и без того уж слишком много развелось в 
Житомире фотографов!

* Один из них —  Давид Петрович (род. в 1881 г.) —  известный художник, заслу
женный деятель искусств.
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Проработав несколько лет в фотографии на посылках и по хозяйст
венным поручениям, Штеренберг решает добиться настоящих знаний, вы
ведать все фотографические «тайны». С этой целью он оставляет в 1912 году 
родной город и отправляется в Одессу. Одесса 1912 года —  это 
Одесса в зените своей «славы», «третий город империи» по количеству 
населения и оборотов и первый по мишурной пышности и крикливости. 
Раньше чем Штеренберг успел осмотреться и освоиться в этом городе, 
найти себе место, надвинулась грозная первая империалистическая война. 
В сентябре 1914 гада Штеренбе(рг в армии —  «нижний чин пехотного пол
ка». За время войны он все время в строю, все время в пехотной части. 
Получает два ранения и одну контузию. После контузии в 1917 году Ште
ренберг радостно встречает Февральскую, затем Октябрьскую революцию 
и отправляется в новые неведомые края —  в город Ташкент, где поступает 
в фотографию Б. Капустявского.

В Ташкенте у Б. Капустянского в 1917— 1919 годах —  подлинное 
начало овладения искусством фотографии, начало творческой работы. Эта 
работа прерывается на время пребывания в Красной Армии (1919—  
1921), где Штеренберг специализируется в области фотографии, выполня
ет работы, требующие исключительной точности и четкости исполнения.

За время службы Штеренберга в Красной Армии Капустянский пере
бирается из Ташкента в Москву и открывает большую портретную фото
графию, подшефную НКЛС. В эту фотографию поступает Штеренберг 
после демобилизации из Красной Армии (1921). Здесь он работает в те
чение четырех лет, здесь приобщается к художественному творчеству и со
здает первые произведения фотоискусства, которые решается представить 
на фотографическую выставку.

1924 год —  знаменательная дата в биографии Штеренберга. В этом 
году он впервые участвует в фотографической выставке Российского фото
графического общества (РФ О) и получает свою первую награду —  почет
ный диплом.

Еще ранее происходит событие, о котором он пишет через десять лет, 
в 1934 году *:

«Самое впечатляющее событие за все 25 лет моей работы— незабы
ваемое, памятное на всю жизнь.

Не верится, что вот минуло десять лет. Десять огромных, ярких, на
полненных борьбой и победами страниц перелистано. Мы вступили во вто
рую пятилетку —  пятилетку построения бесклассового общества, осуществ
ляем, наяву претворяем гениальное учение Ленина, которого мне первым 
довелось фотографировать на смертном одре».

Он добавляет с глубокой печалью:
«Никогда не видел я живого Ленина».
На его долю выпало ответственное, но тяжкое задание —  первым сфо

тографировать Владимира Ильича через несколько часов после смерти. 
Вечером 21 января 1924 года А . П. Штеренберг, работавший тогда в упо
мянутой фотографии НКПС, был срочно вызван и командирован вместе 
со скульптором С. Д. Меркуровым в Горки.

* Журнал «Советское фото», 1934 г., №  1, стр. 4 —  «Тяжкий долг».
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Вот как вспоминает Штеренберг об этой печальной, но исторически 
необходимой и ответственной съемке:

«У  Павелецкого вокзала скульптора Меркурова и меня ждала дре
зина. Нельзя было терять времени в ожидании поезда. Мороз стоял 
свирепый. Он сковывал мьгсли, давил своей ледяной, пронизывающей 
тоской.

Скрипя полозьями, несли нас легкие деревенские сани от станции к 
усадьбе, к той самой усадьбе, к которой на утро было направлено внима
ние всего мира.

Меня просят войти в комнату. Бросается в глаза знакомый по порт
ретам профиль гения, его ясный лоб, небольшие белые руки. Чудесная 
кроткая улыбка спящего человека.

Мучительно волнуюсь. Как снять? Свет неяркий —  горит скромная 
люстра. Рука не поднималась к магнию. Казалось, магниевая вспышка, 
шумная и резкая, нарушит печальную тишину.

Будь что будет! Решил снимать при 200-свечовой лампе без магния, 
на выдержку.

С решимостью, теперь для меня даже несколько загадочной, я в тече
ние 15 минут сделал 5 снимков. Проснулась профессиональная уверен
ность в том, что снимки удастся сделать без брака.

—  Получится ли у вас что-нибудь,—  свет плохой для съемки? —  
спросила Анна Ильинишна.

И шестой снимок я сделал при магнии.
Ранним утром следующего дня аэросани доставили нас в Москву. 

Скульптор Меркуров вез снятые с лица Ленина маски.
С величайшей тщательностью проявлял я у себя в лаборатории дра

гоценные негативы. Результаты съемки получились блестящие. Лучше все
го удался портрет на три четверти. Проработаны все мельчайшие черточ
ки лица, вся фигура спящего Ильича...

...Негативы и отпечатки были переданы в Институт Ленина. У  витри
ны с этими снимками долго стояли трудящиеся Москвы, молчаливые, за
думчивые».

II

Опыт портретной съемки, накопленный Штеренбергом в период ра
боты в Ташкенте и затем в фотографии НКПС, определил тот жанр, в 
котором он начинает выступать как художник, делает все более и более 
успешные шаги от рядового павильонного фотографа к мастеру фотоис
кусства. Здесь сказалось характеризующее Штеренберга неизменно прямое 
и честное отношение к искусству —  он выступает прежде всего в той об
ласти, которую ему удалось в наибольшей степени изучить и освоить.

В первом периоде его художественное творчество развивается под не
которым влиянием тех принципов и традиций, на которые опиралась рус
ская художественная фотография еще в дореволюционные годы, стараясь 
отвоевать себе место среди других видов искусства. В основе этих прин
ципов лежало стремление доказать, что фотографическими средствами мож
но создавать произведения, хотя и монохромные, в одном цвете, но по
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композиции, по тональности, даже по структуре мазка или штриха (ра
зумеется, условных в фотографии) приближающиеся к произведениям жи
вописи или графики.

Подражая живописи, соревновался с нею знаменитый русский фото
граф-художник А . О. Карелин (1837— 1906). Он инсценировал свои фо- 
токартины, заполнял их большим количеством расположенных в сложной 
композиции персонажей, любил декорировать фон и обстановку разнооб
разными «роскошными» аксессуарами —  старинной мебелью, пестрыми 
коврами и тканями, хрустальными и фарфоровыми вазами. Он стремился 
к тому, чтобы его фотокартины на темы и современного ему и русского бо
ярского быта не уступали своей пышностью картинам и портретам 
К. Е. Маковского. Другой выдающийся представитель русской дореволю
ционной художественной фотографии Лобовиков (род. в 1870 г.) в своих 
фотографических инсценировках всячески подражал картинам передвижни
ков —  Сверчкова, Саврасова, Богданова-Бельского.

В плане подражания живописи работали дореволюционные фотогра
фы-художники, пейзажисты и портретисты.

В последние годы перед первой империалистической войной выдви
нулся в России как мастер художественного фотографического портрета 
М. С. Наппельбаум. Фотопортреты его работы печатались на вкладных 
листах в художественно-иллюстративных журналах («Солнце России» и 
др.), обращали на себя внимание смелостью композиции и освещения, 
иногда весьма удачным выявлением характера снимаемого объекта. Они 
нередко отличались выразительностью, содержали достаточное количество 
элементов художественного произведения. Основой манеры Наппельбаума 
было освещение, построенное на бликах, подчеркивающих общий поворот 
фигуры и наиболее характерные черты лица. Все остальное в фотопорт
рете было погружено в густой, несколько мрачноватый тон. Фон оживлял
ся мазками, как бы аккомпанирующими светлым бликам лица, но мазки 
на фоне делались значительно смягченными, расплывчатыми и как бы не
брежно смазанными в чисто живописной манере «незаконченного» портре
та. Это бликующее и подчеркивающее освещение в фотопортрете получило 
широкую известность под названием «рембрандтовского». Приемам Нап
пельбаума начали подражать как настоящие мастера фотопортрета, так и 
заурядные ремесленники, применявшие его зачастую без представления о 
художественной манере подлинного Рембрандта и терявшиеся в догадках, 
где этот самый «Рембрандт», открывший свой новый способ фотографиро
вания, «держит» свое фотоателье —  в Одессе или может быть даже в 
Вене.

Однако как бы ни были искажены и окарикатурены портретные при
емы Наппельбаума при их широком распространении и некомпетентном 
безвкусном применении, эти приемы были закономерны на том этапе раз
вития фотоискусства и являлись более передовыми по сравнению с под
ражаниями К. Е. Маковскому или Н. П. Богданову-Бельскому.

Для Штеренберга овладение передовыми приемами фотографического 
мастерства было затруднено вследствие недостатка или, вернее, почти пол
ного отсутствия общего образования и систематического обучения фото
графии. Штеренбергу нелегко было разобраться в спорах о принципах и 
традициях фотоискусства, о его соревновании с живописью и графикой 
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путем преодоления фотографическими средствами живописных и графиче
ских приемов и т. д. Не в пример М. С. Наппельбауму, учившемуся фо
тоискусству в Америке, Ю . П. Еремину, окончившему училище живопи
си, ваяния и зодчества, А . М. Родченко, окончившему Строгановское худо
жественное училище, образование Штеренберга ограничивалось, как отме
чалось выше, житомирской начальной школой. Только в результате иск
лючительной настойчивости и выдержки, благодаря беспредельной любви 
к фотоделу и несомненному таланту Штеренбергу удалось преодолеть не
достатки обучения, в совершенстве овладеть фотографической техникой и 
даже превзойти в этом отношении многих своих соратников в борьбе за 
признание фотоискусства.

Врожденный талант художника помог Штеренбергу не только овла
деть передовыми для того времени приемами, но и внести в портретное 
фотоискусство нечто свое, двигающее это искусство вперед по пути более 
самостоятельному. Это новое, что внес Штеренберг в портретное фотоис
кусство, вытекало из отказа художника от всего лишнего, всего перегру
жающего фотографический кадр, от всяческого украшательства.

В портретах работы Наппельбаума большое значение имеет поза сни
маемого, нередко сложная, даже изысканная, но всегда продуманная и на
правленная к усилению выразительности портрета, к подчеркиванию ха
рактера снимаемого объекта.

Штеренберг почти совсем отказывается от съемок до пояса, следова
тельно и от позы. Он предпочитает фотографировать только голову, вы
являя характер объекта съемки тем или иным поворотом головы и ее ос
вещением. Это значительно сложнее, чем фотографировать позы. Если 
здесь ошибиться, то ошибка при съемке лица уже не будет компенсиро
вана или хотя бы смягчена выразительным поворотом плеч или характер
ным положением рук.

Для того чтобы сделать портрет по этому методу, надо обладать мас
терством фотопортрета в совершенстве, надо знать технику освещения и 
съемки безукоризненно; вместе с тем надо быть проникновенным худож
ником, умеющим быстро постигнуть самое значительное, самое характер
ное в чертах объекта съемки, подчеркнуть это при помощи световых бли
ков и полутонов, создать на основе этого художественный образ, донести 
его в последующих, негативном и позитивном, процессах до зрителя так, 
чтобы зритель получил живое и яркое представление об объекте съемки, 
чтобы художественный образ убедил и взволновал зрителя. Едва ли нужно 
доказывать, что положенное в основу этого метода стремление к ограни
чению и углублению изобразительных средств, к максимальной простоте 
и вместе с тем образной насыщенности свидетельствует о высоком худо
жественном уровне исканий в плане этого метода.

Характерным для первого периода творчества Штеренберга является 
его «Скрипач» (1925). За это произведение Штеренберга неоднократно 
награждали дипломами и медалями и едва ли не большее количество раз 
его обвиняли в рутинерстве, мистицизме и других злокачественных 
«измах».

«Скрипача» нельзя назвать лучшей фотокартиной Штеренберга —  у 
него, как мы увидим ниже, имеется достаточное количество произведений, 
заслуживающих больших похвал. Но, повторяем, «Скрипач» ярко характе
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ризует первый период творчества Штеренберга и при более серьезном рас
смотрении, чем это делалось до сих пор, вовсе не заслуживает тех уко
ров, которые обрушивались на него со стороны «критиков» Ропфовского * 
периода.

Художественный образ в «Скрипаче» дан с большой лаконичностью. 
На снимке —  мужественный профиль скрипача, скупо очерченный контр- 
журным освещением. Легкая и осторожная подсветка слева освещает толь
ко складку у рта, подчеркивающую глубокое раздумье. Все это сделано 
без прикрас, без слащавости —  с выявлением чуточку грубоватой кожи, 
подчеркивающей мужественность скрипача. Ухо, очертания головы рас
творяются в темном фоне.

На другом полюсе диагональной композиции дана, также с большой 
лаконичностью и выразительностью, левая рука скрипача —  четыре тон
ких пальца, освещенных несколько суровыми прямыми бликами. Основ
ное световое пятно в композиции отражает, как бы излучает, дека скрип
ки. Светятся струны скрипки. Внизу композиция подчеркнута и уравнове
шена светлым штрихом изгиба деки. Лаконичность композиции в целом 
необычайно строга, художник исключил из кадра даже смычок.

Скрипач вот только что закончил игру, еще не отзвучал в скрипке 
последний аккорд. Скрипач весь под впечатлением только что исполнен
ного музыкального произведения.

Таково содержание этой лирической фотокартины Штеренберга, ха
рактерной для первого периода его творчества и содержащей те элементы 
его художественного мастерства, которые мы встретим в дальнейших его 
произведениях в более развитом и углубленном состоянии. Эти элементы 
следующие: лаконичность в трактовке художественного образа, глубина и 
выразительность, достигаемые сосредоточением внимания на самом харак
терном для объекта или темы съемки; подлинная лиричность.

Через пять лет после того, как был сделан «Скрипач», Штеренберг 
примерно в тех же приемах снимает Рабиндраната Тагора (1930). Он фо
тографирует только голову старого поэта, отказывается от соблазна пока
зать тагоровский хитон, обыграть его складки —  чутье художника подска
зывает Штеренбергу, что складки хитона внесли бы фальшь в его произ
ведение: в хитоне у Рабиндраната Тагора уж слишком проповеднический, 
полупоповский вид. Это претит художнику, будет претить и зрителю.

С находчивостью художника Штеренберг делает дополнительную верх
нюю подсветку, которая подчеркивает выпуклость лба, оживляет вьющую
ся прядь седых волос справа. Он делает голову —  выразительную голову 
старого поэта и мыслителя.

В этой же манере, наиболее характерной для художественных фотопорт
ретов работы Штеренберга, сделаны им «Портрет матери» (1925), «Анри 
Барбюс» (1927) и несколькими годами позже портрет Гордона Крэга
(1935). Портрет Крэга---- одно из наиболее выдающихся и совершенных
произведений фотографа-художника.

Знаменитый режиссер и теоретик театра сфотографирован на 63-м го
ду жизни и 35-м году режиссерской деятельности, отмеченной то сме-

* РОП Ф  —  Российское объединение пролетарских фотографов, по существу пароди
ровавшее РАПП в фотографии.
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лым новаторством, то блужданиями в дебрях символизма и мистики. Вы
глядит он на портрете довольно старомодным. Невольно вспоминается 
Г. Крэг, приехавший в Москву зимой 1910 года ставить совместно с 
К. С. Станиславским «Гамлета» и обряженный в театральные костюмы 
«Горе от ума», так как Крэг не захватил с собой теплой одежды, а мо
розы в Москве стояли трескучие *. Подчеркнутая старомодность обличил 
придает портрету особенную выразительность и характерность. Ведь те
атральное «новаторство» Крэга было так условно, оно так часто скатыва
лось к рутинерству и в Москве 1935 года уже звучало поистине архаич
но. Красивый, чуточку чопорный старик в диккенсовских воротничках, гор
дый своим «новаторством», по существу уже давным давно не новатор,—  
вот каким предстает перед нами Гордон Крэг на этом высокохудожест
венном, содержательном и несколько ироническом портрете.

III

В 1925 году Штеренберг оставляет работу в портретном павильоне и 
идет на фоторепортаж в фотоагентство. В агентствах (Руссфото, Униои- 
фото, Союзфото) он работает до 1934 года. Начав с театрального репор
тажа и ответственной портретной съемки, он почти десять лет работает по 
ответственному репортажу, участвуя в съемках крупнейших политических 
событий, происходивших в нашей стране.

Войдя в соприкосновение с фоторепортажем, с острой политической те
матикой, захваченный ею, Штеренберг горячо и искренне увлекается новой 
работой. Перед огромными впечатляющими темами социалистического стро
ительства все больше и больше тускнеют в его глазах фотографические 
произведения, созданные на основе старых традиций художественной фото
графии. Живописные принципы и приемы этой фотографии предстоят пе
ред ним безнадежно устаревшими, глубоко реакционными. Он видит, что 
фотографическое искусство развивается и крепнет в нашей стране не в 
направлении подражания живописи, а идя своими путями, используя чис
то фотографические приемы, подымая и выращивая замечательную, та
лантливую фотографическую молодежь. Она —  эта молодежь —  горячо от
стаивает свои новые принципы работы, напористо обличает «стариков» в 
реакционности.

Штеренберг решительно порывает со «стариками», жадно глотает но
вые фотографические теории и «платформы» и, увлекшись, оказывается на 
крайнем «лефовском» фланге советского фотоискусства —  в лефовской 
группировке «Октябрь», возглавляемой А . Родченко и Б. Игнатовичем. 
Это обращение Штеренберга в лефовскую «веру» объясняется резкой ре
акцией против канонов дореволюционной художественной фотографии, ко
торые не вывели и не могли вывести русскую фотографию на путь боль
шого искусства, не завоевали ей признания, долгое время держали в ту
пике, а также влиянием брата —  Д. П. Штеренберга,—  в прошлом привер
женца крайне левых течений в искусстве.

* См. К. С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», «Академия», 1928 г., стр. 578.
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Картофельное поле (Исфара, Таджикская ССР). 1938 г.

Позднее, уже на спаде «сражений» между «октябревцами» и «роп- 
фовцами», некоторые ропфовские теоретики, отдавая должное мастерству 
и таланту Штеренберга, стараясь как-то смягчить, оправдать его лефов- 
ские увлечения, относили его к «неортодоксальным октябревцам». Это не
верно. Идя в «Октябрь», Штеренберг изнемогал под грузом прошлых 
увлечений и в лефовском «Октябре» стремился поскорее и легче изба
виться от этого груза. Пошел он в «Октябрь», горячо и искренно разде
ляя лефовские платформы и лозунги. Его интересовала и смелая лефов- 
ская практика —  невероятные фотографические эксперименты Родченко, 
Аангмана, Игнатовича. Эти эксперименты расширяли представление о воз
можностях фотографической техники, показывали мир в необычайной 
интерпретации. Но интересу Штеренберга ко всему этому сопутствовало 
удивление и раздумье: он отмечал расхождение между словами лефовцев о 
новом, ярком, впечатляющем показе социалистического строительства и но
вого человека —  строителя социализма, и их делами: они давали удивитель
ное, но по существу искаженное представление о советской действитель
ности и ее людях. Врожденный художественный вкус и такт не позволяли 
Штеренбергу пойти в собственной своей практике по стопам лефовских 
экспериментаторов. Он так и не заставил себя снимать вещи вверх нога
ми, делать портреты, на которых фактура кожи, ее увеличенные поры за
слоняли бы все остальное. ~ ° . ;

Общаясь с «лефовцами», он реже стал пользоваться в своих фотокар
тинах и портретах мрачным темным фоном, светлее и мягче стали его из
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любленные тона. В целом работы «октябревца» Штеренберга оставались 
реалистическими, без каких бы то ни было формалистских вывертов. Он 
познакомился с кухней головоломных фотографических «опусов» и это по
могло ему легче усвоить их никчемность и дешевизну.

Лефовцам он принес свой огромный опыт фотографической съемки и 
позитивного процесса, одним из непревзойденных специалистов которого 
он является в нашей стране.

Одной из работ Штеренберга периода лефовских увлечений является 
его «Лыжница» (1932). На фотокартине —  чудесное улыбающееся женское 
лицо в инее, в сверкающих каплях расстаявшего снега —  лицо, пышащее 
весельем и здоровьем. Г олова лыжницы сфотографирована крупнее, чем 
обычно фотографировал и фотографирует Штеренберг, —  взята почти чго 
в лефсивском масштабе. Н о в портрете этом нет ничего, что противоречило 
бы реалистическим установкам. Средствами монохромной фотографии удач
но передан здоровый румянец, обаятельна сверкающая белизна зубов, не
обычайно сочно искрятся блестки инея и капель. В целом фотографу- 
художнику удалось создать превосходный, впечатляющий образ юной со
ветской спортсменки.

Двумя годами раньше Штеренбергом был сделан портрет В. В. Ма
яковского, ставший впоследствии одним из самых популярных портретов 
«лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи» (Сталин). Съем
ка производилась 1 февраля 1930 года в зале клуба писателей на откры
тии выставки работ Маяковского к 20-летию его разносторонней худо
жественной деятельности. Здесь Маяковский впервые читал начало 
своей поэмы «Во весь голос» —  своего творческого отчета перед потом
ками.

В. В. Маяковский снят Штеренбергом на фоне замечательных истори
ческих «Окон Роста», выпускавшихся в годы гражданской войны. Маяков
ский, как известно, рисовал для этих «Окон» серии красочных карикатур, 
которые сопровождал своими же остро сатирическими агитационными сти
хами.

Этот портрет —  подлинное произведение искусства потому, что на нем 
ярко, убедительно, незабываемо дан образ поэта. Вот именно таким был
В. В. Маяковский, вот так он выступал —  закинув руки за спину, развер
нув свои широкие плечи, чуточку расставив ноги. Так у него свисала на 
висок непокорная прядь волос, немного исподлобья смотрели большие 
умные глаза, две морщины ложились между бровей.

Кажется, вот сейчас разомкнется большой мужественный рот с упря
мыми складками по углам губ, и Маяковский заговорит своим мощным 
голосом, который был так богат интонациями, с такой потрясающей убеди
тельностью доносил до слушателей гнев и сарказм радость и гор
дость.

Николай Асеев весьма образно назвал Маяковского «огромной, живой, 
ходячей радиобашней, возвещающей всему миру силу и мощь, славу и ра
дость Советского Союза, его правительства, его единой, ведущей челове
чество коммунистической партии» *.

* Поли. собр. соч. В. В. Маяковского в 12 томах, Гослитиздат, 1939 г., т. I, стр. 18.
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Таков Маяковский на портрете Штеренберга. «Вот сейчас заговорит 
Маяковский»,—  такое впечатление производит этот портрет —  большая 
удача фотографа-художника. Он необычен для Штеренберга-портретиста, 
но является одним из крупных достижений Штеренберга-фоторепортера. 
Снимая этот портрет не в привычных условиях павильона, а в напряжен
ной репортажной обстановке, Штеренберг остается мастером фотопортрета, 
с большим искусством и вместе с тем оперативно решает он творческую за
дачу. Стремясь создать возможно более цельный образ любимого поэта, 
он отказывается на этот раз от излюбленной манеры —  фотографировать 
только голову. В то же время он отказывается и от соблазна снять 
Маяковского во весь его могучий рост, так как этот рост отвлек бы вни
мание от главного —  от выразительного разворота широких плеч, уравно
вешенного характерной для Маяковского расстановкой ног.

Следует отметить, что этот один из лучших портретов В. В. Маяков
ского * имеет особое историческое значение как последний фотопортрет 
поэта. Вступление к поэме «Во весь голос», которое читал Маяковский во 
время фотосъемки 1 февраля 1930 года, было последним его произведе
нием. Через три месяца после этой съемки в том же самом зале клуба пи
сателей нескончаемая вереница опечаленных современников молча двига
лась мимо длинного гроба, в котором лежал умолкнувший навсегда 
Маяковский.

* Исключительная по разнообразию и яркости серия портретов В. В. 
ского сделана А . М. Родченко.
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IV

По фоторепортажу Штеренберг особенно интенсивно работал в пе
риод 1930— 1933 годов.

7 ноября 1931 года, 7 ноября 1932 года, 1 мая 1933 года он участво
вал в съемках парадов и демонстраций на Красной площади, причем в 
этих особо ответственных и сложных съемках неизменно проявлял опера
тивность и высокую технику.

В обзоре, подводящем итоги фотосъемок парада Красной Армии и 
демонстрации трудящихся в честъ X V  годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, указывалось:

«Из работ т. А . Штеренберга следует отметить группу молодых ино
странных рабочих, приветствующих Красную Армию. Хорошо задуман и 
исполнен т. Штеренбергом кадр— танк и линейный красноармеец (круп
ным планом) *.

О результатах его первомайской съемки 1933 года писали: «Особенно 
удалась съемка военной техники— съемка новая, редкая, далеко еще не 
освоенная советским фоторепортажем,— т. А . Штеренбергу. Некоторую по
мощь оказало ему солнце, придавшее матовый блеск тяжелым орудиям, 
подчеркнувшее их объемы, бросившее от них на ровные камни площади 
вычурные тени» **.

Эти краткие рецензентские реплики все же достаточны для вывода: 
Штеренберг и на оперативной репортажной съемке, в обстановке большой 
ответственности и крайнего напряжения остается фотографом-художником, 
умеющим «схватить» самое характерное, главное, сфотографировать это 
главное не по шаблону, а по-новому, по-своему, в плане художественного 
образа.

Работая фоторепортером Союзфото, Штеренберг постоянно снимает в 
Кремле —  приемы послов, награждения орденами Советского Союза. 
В одну из таких съемок им сделан интересный портрет: Л. В. Собинов, 
А . В. Нежданова и К. С. Станиславский.

В 1932 году совместно с Д. Дебабовым и М. Марковым, Штеренберг 
делает к X V  годовщине Октябрьской революции специальную серию для 
иностранной печати: «Мы —  хозяева завода». Съемка производится на за
воде «Серп и молот» в Москве. Штеренберг делает для этой серии преиму
щественно портретные съемки знатных людей завода.

В феврале 1933 года он снимает в Большом театре I съезд колхозни- 
ков-ударников. В крайне сложных световых условиях ему удается сфото
графировать товарища Сталина во время его исторического выступления с 
речью об очередных задачах колхозного строительства. На том же съезде 
он снимает ряд колхозных делегаций, делает несколько удачных портретов 
знатных колхозников и колхозниц.

В 1933 году Штеренберг выполняет ответственное поручение по съем
ке для иностранной печати судебного процесса английских диверсантов и 
вредителей, агентов Интеллидженс-сервис (Торнтон и К °), проникших на 
наши социалистические предприятия. Снимки из зала суда, показываю-

* Журнал «Пролетарское фото», 1932 г., №  12, стр. 6.
** Журнал «Пролетарское фото», 1933 1г., №  3, стр. 2.
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Л. В. Собинов, А . В. Нежданова и К. С. Станиславский (в  Президиуме ЦИК СССР
в день вручения им орденов)

щие лощеных, откормленных «джентльменов», направляются самолетами 
за границу, широко печатаются там и уличают во лжи английскую консер
вативную печать, нагло заявлявшую до публикации этих снимков, что 
будто бы «у подсудимых —  изнеможденный, замученный вид изголодав
шихся, истерзанных людей» и т. п.

В фоторепортерской работе Штеренберга следует особо отметить его 
съемки в арктической экспедиции на «Малыгине» в 1931 году. В те годы 
советский фоторепортаж еще не располагал столь богатым, как в настоя
щее время, опытом арктической фотосъемки, проще говоря,—  никакого 
опыта в этой области не было. Штеренберг с честью справился с заданием 
и одним из первых должен значиться в списке наших советских арктических 
фоторепортеров.

Во время экспедиции на «Малыгине» был один момент, потребовавший 
от Штеренберга исключительного напряжения, образцовой оперативности. 
В фоторепортерской работе бьшают такие моменты —  в этом одна из ее 
трудностей и вместе с тем одна из самых увлекательных сторон,—  когда 
четкость и оперативность именно в данный момент решают успех всей 
работы в целом, иногда работы длинного предшествующего периода; не- 
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четкость, задержка в такой момент на несколько минут, а иногда даже и 
секунд, срывают все дело зачеркивают все ранее достигнутые успехи.

Одним из наиболее ответственных моментов в арктической работе 
Штеренберга была съемка встречи «Малыгина» с германским дирижаблем 
«Граф Цеппелин», сделавшим визит в Москву и возвращавшимся в Бер
лин. Встречу надо снять так, чтобы в кадре были и «Малыгин» и 
«Цеппелин», чтобы одновременно был показан типичный арктический пей
заж. Попробуйте-ка подготовиться к решению этой задачи, находясь на 
борту парохода в арктических водах! Штеренберг справился с этой зада
чей—  сделал ряд кадров, в которых показаны «Малыгин» среди льдов и 
пролетающий над ним дирижабль.

Встреча арктического корабля с дирижаблем происходила несколько 
минут, и в эти минуты Штеренберг должен был не только сфотографиро
вать встречу, но и передать на дирижабль непроявленные негативы встре
чи и ряд других негативов, снятых в Арктике до встречи с дирижаблем.

Этс необходимо было сделать во что бы то ни стало, это являлось 
делом чести советского фоторепортажа, и не только фоторепортажа.

Дело в том, что на дирижабле находился фотограф одной из крупных 
германских фирм, купившей монопольное право съемок перелета с дири
жабля. В соревновании с этой фирмой и ее представителем оказались со
ветское фотоагентство (Союзфото) и его корреспондент Штеренберг. Инте
рес к перелету «Цеппелина» Берлин —  Москва —  Арктика —  Берлин был 
огромный. Иностранные газеты и агентства с нетерпением ждали снимков 
перелета. Германская фирма, посадившая своего представителя на борт 
«Цеппелина», не сомневалась, что именно она полностью удовлетворит этот 
спрос и сделает хорошее коммерческое «дело», получит огромные барыши. 
Однако все расчеты этой фирмы были опрокинуты: Штеренбергу удалось 
передать на «Цеппелин» свою пленку; эта пленка была доставлена в Бер
лин, и фотоагентство, связанное с советским фотоагентством, оперативно 
отпечатало и распространило снимки Штеренберга по всему миру.

Этим был необычайно поднят престиж всего дела организации фото
информации в Советском Союзе, кроме того советскими организациями 
была получена та прибыль, на которую рассчитывала фирма, законтрак
товавшая съемки с дирижабля. Вместо оживленной торговли снимками 
для прессы этой фирме пришлось удовлетвориться выпуском открыток с 
«общими видами», снятыми с дирижабля.

В передаче маленького пакетика с пленкой на «Цеппелин» Штеренбергу 
помог давнишний друг советского фоторепортажа, сам превосходный арк
тический фотограф и кинооператор Иван Дмитриевич Иапанин, работав
ший тогда всего только начальником почтового отделения на «Малыгине».

И. Д. Папанин до сих пор вспоминает об этом эпизоде с большим 
юмором и удовлетворением за результаты работы, и в данном случае чет
ко и умело выполненной им на пользу родине, к преумножению ее славы.

Среди большого количества других работ Штеренберга, выполнен
ных в крайне неблагоприятных репортажных условиях, но с мастерством 
художника, следует отметить портрет Л. М. Кагановича (1937 ) . Сделан
ный в обычной портретной манере Штеренберга, этот портрет отличается 
прежде всего большим сходством и благородной простотой фотографиче
ской отделки.
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Встреча ледокола «Малыгин» с дирижаблем «Граф Цеппелин» в бухте Тихой. 1931 г.

V

Большой и серьезной отраслью фотографии является съемка на теат
ре. Она настолько специфична и значительна по своему объему, что мы 
знаем ряд фотографов, которые целиком посвятили себя работе в этом 
направлении, накопили в области театральной фотосъемки огромный опыт, 
выработали свои приемы и свой стиль, достигли большего или меньшего 
мастерства (таковы М . Сахаров, Б. Фабисович, Л. Воротынский).

Фотографическая работа на театре в значительной мере подчиняется 
и отчасти облегчается требованиями театра. Перед фотографом ставится 
задача «схватить» наиболее выразительную выигрышную позу того или 
иного актера в той или иной роли, зафиксировать наиболее значительные 
и решающие по ходу спектакля мизансцены, выявить стиль театра и по
становки, причем достаточно рельефно подчеркнуть обстановочную часть—  
костюмы, декорации, аксессуары. На помощь фотографу обычно приходят 
опыт самих актеров, их собственный вкус и знание —  какие именно позы и 
жесты наиболее характерны для данной роли, а также комментарии ре
жиссеров, подсказывающих фотографу, какие моменты спектакля надо 
сфотографировать, на какие обратить особое внимание.

Освещением и техникой съемки 1еатральный фотограф должен вла
деть безукоризненно.
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Штеренберг, заинтересовавшись этой отраслью фотографии, довольно 
легко овладел ею. Сняв ряд театральных постановок в хорошем качестве, 
но в обычном плане, он не удовлетворился этим, и в область театральной 
съемки внес свое, новое, поднял качество театральных снимков до высоты 
вдохновенных художественных произведений. Используя усовершенствова
ние технического вооружения фотографа —  появление светосильных объек
тивов и высокочувствительного негативного материала,—  Штеренберг пер
вым из наших советских фотографов применил съемку на театре по ходу 
действия, без специально организованных для фотографа инсценировок и 
пауз, без дополнительной, устанавливаемой для фотосъемки подсветки.

Довольно легко решив эту задачу при съемках драматических спектак
лей, он обратился к балету, и на материале балетных постановок, преодо
левая исключительные технические трудности, создал ряд выдающихся фо
токартин, полных движения и музыкальности.

Таковы его снимки балетов «Спящая красавица», «Тщетная предосто
рожность»; таковы снимки отдельных танцоров, исполняющих сложные и 
стремительные народные танцы,—  такие, как «Гопак», «Метелица», «Ля
вониха».

В «Метелице» танцовщица снята Штеренбергом на стремительном раз
вороте. Превосходно передана экспрессивность ее движения, обаяние ее 
стройности и грациозности. Порывом воздуха отброшены ленты на голо
ве— они слились в один пушистый блик, сверкнувший над овалом просто
го и очаровательного, как сам народный танец, лица. Но на лице танцов
щицы художник не сосредоточивает внимания —  лицо дано лишь в не
скольких штрихах, в легком, но приятном наброске. Основное в фотокарти
не—  это передача движения, стремительный разворот лент и всего наря
да, вихревой плеск немногих светлых бликов и преобладающих полутонов.

Беспорядочная на первый взгляд композиция снимка оказывается при 
внимательном рассмотрении строго и безукоризненно продуманной. Оправ
дан каждый штрих этой фотокартины. Возьмем для примера сверкающий 
смелый блик рукава —  с какой лиричностью он подчеркивает теплоту и 
грацию рук танцовщицы!

Танцовальные кадры Штеренберга некоторые находят черезмерно жи
вописными и склонны трактовать их как возврат фотографа-художника к 
прежним принципам подражания живописи. Такая трактовка неверна. Эти 
произведения можно было создать только средствами фотографии и в фо
тографических тонах. Представьте себе на минуту эти кадры в живопис
ных штрихах и красках,—  они тут же утратят свою легкость, выразитель
ность, обаятельность. Ни в живописи, ни в графике их нельзя повторить 
без ущерба для их художественных достоинств. Они созданы и будут жить 
только как произведения фотоискусства.

До высоты искусства Штеренберг поднял еще один вид фотографиче
ской съемки —  это фотографирование детей. Он считается одним из луч
ших в нашей стране —  если не лучшим —  «ребячьим фотографом». Сло
жилось даже представление, что Штеренберг фотосъемкой детей занима
ется очень давно, чуть ли не с этого начал свою профессиональную рабо
ту и долгое время считал своей основной специальностью, что к съемке 
ребят его привела павильонная портретная фотография. Это не соответст- 
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вует действительности. Штеренбергу, конечно, приходилось снимать ребят 
в павильоне еще в период работы в Ташкенте (1917— 1919), но эта съемка 
его не интересовала и к ребятам он относился довольно равнодушно.

Возможность создавать художественные произведения на материале 
детской съемки Штеренбергу «раскрыл» не павильон, а фоторепортаж: в 
1927 году во время работы фоторепортером «Руссфото» Штеренберг полу
чил весьма оригинальное и сложное задание— заснять сто ребят, преми
рованных на московском конкурсе здоровых детей. Задание это было Ште
ренбергу совсем не по душе. Но наряду с другими качествами, необходи
мыми для фоторепортера, Штеренберг отличается дисциплинированностью, 
и за выполнение порученной съемки он взялся со всем старанием и тща
тельностью. Приступая к этому делу, он поставил перед собой творческую 
задачу— снять сто ребят как можно разнообразнее, в самых живых и не
посредственных позах и движениях. Решая эту задачу, он почувствовал 
возрастающее увлечение и подлинное вдохновение художника. Объекты 
съемки были замечательные —  самые здоровые, самые жизнерадостные и 
красивые ребята Москвы от двух до пяти лет. Кроме того они были пре
доставлены целиком в распоряжение художника-фотографа, который сни
мал их не так, как хотелось бы их родителям, а так, как он считал нуж
ным для наилучшего решения своей творческой задачи. Серия удалась бле
стяще и положила начало славе Штеренберга как выдающегося «дитячь- 
его фотографа». Работа над этой серией вызвала в Штеренберге интерес 
и любовь к детям.

Одно из изданий книжки К. И. Чуковского «От 2 до 5» было иллю
стрировано снимками А . П. Штеренберга.

V I

Работая над пейзажем, Штеренберг остается верен своему основному 
художественному методу: предельная лаконичность, наименьшее количество 
уводящих от основной идеи деталей, максимальная подчеркнутость глав
ной идеи.

Его пейзажи, так же как и портреты и другие снимки, лишены наро
читого украшательства, слащавости, они строги и содержательны.

Таков пейзаж «Сванетия». Он необычен тем, что Сванетию почти ни
когда не показывают без характерных сванских построек, суровых квад
ратных башен. Уж так повелось: решили, что эти башни— самое важное, 
самое характеризующее эту высокогорную, малодоступную до последнего 
времени страну. Иначе подошел к этой теме Штеренберг. Он снял осне
женные горы, упирающиеся в небо, нависшее над самым теменем гор, и 
включил в кадр фигуру человека в сванской шляпе и бурке. Этот чело
век крепко стоит на скале, он возвышается над горами, над суровым про
стором—  мужественный человек, поднявшийся высоко, способный проти
востоять суровой стихии.

Штеренберг любит включать в пейзаж человека и делает это не для 
дешевого «оживления». Так, снимая «Цейский ледник», создавая замеча
тельную картину ледяной громады, сверкающей и холодной, страшной и 
непреодолимой в своем блеске и холоде, он помещает на вершине этой
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Сванетия. 1937 г.

фантастической громады фигуры трех отважных смельчаков, забравших
ся на верхнюю точку ледника. Фотограф-художник не заботится при этом 
о красивости поз этих людей: это могло бы отвлечь зрителя от глав
ного—  от обаяния сурового величия ледяной громады, фактура которой 
прекрасно передана Штеренбергом посредством световых рефлексов. Люди 
отодвинуты им на задний план, даны без поз, но обязательно даны, что
бы сказать: как ни сурова, как ни непреодолима вот эта сверкающая гро
мада, но люди — даже вот такие маленькие, невзрачные с виду —  преодо
левают ее; могуча природа, но человек сильнее.

Сам страстный и неутомимый альпинист, Штеренберг создал обшир
ную серию горных, преимущественно кавказских, пейзажей, в которой 
проявил себя мастером и этого жанра фотоискусства.

Всегда просты и предельно реалистичны натюрморты Штеренберга. 
Исполнены они со всем блеском высокой фотографической техники.

Фотографирует он фрукты, овощи, цветы. Берет обычно какой-нибудь 
один вид или сорт и фотографирует его en masse. Здесь можно было бы 
заподозрить влияние лефовцев —  ведь у них было принято брать для на
тюрморта какую-нибудь одну «вещь» и обязательно en masse. Но кроме 
того их натюрморты отличались нарочитой геометрической строгостью и 
плоскостной сероватой сухостью. В натюрмортах Штеренберга этого нет—1 
он исключает симметричную расстановку, берет «вещи» в «лирическом 
беспорядке».
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В основе его натюрмортов —  блестящее выявление объема, фактуры, 
безукоризненная передача свежести, сочности. Так в «Дынях» превосход
но показан объем благодаря умело взятому освещению, прекрасно переда
на фактура —  детально проработана каждая жилка (в данном случае это 
достоинство). Ясное представление о размерах чарджоуских дынь дают 
несколько мух, застигнутых на дынях. Ни одна дыня не надрезана, но 
художественно сделанный натюрморт дает ощущение их сочности, нежно
сти, аромата.

Еще более ярко и выразительно сфотографированы «Стручки перца» 
и «Черешня». Световые блики передают мясистость и сочность этих струч
ков и ягод. Они возбуждают аппетит, они приближаются по своей выра
зительности к работам знаменитого фламандца Ф. Снейдерса (X V II  в .), 
хоть и трудно Штеренбергу с ним состязаться,—  у Снейдерса сочнейшая 
красочная палитра, в распоряжении Штеренберга монохромная фотогра
фия. Однако из техники, которой эта фотография располагает, он извле
кает все возможное, чтобы только создать впечатляющие «фрагменты изо
билия».

В снимках Штеренберга, представленных на выставке, в крупных уве
личениях, зачастую с леечных негативов, проявляется его мастерство в об
ласти позитивной печати.

Один из знатоков этого дела (П. Клепиков), давая обзор качества 
позитивной печати на I Всесоюзной фотовыставке, заслуженно отметил ра
боты А . Штеренберга и поставил их на одно из первых мест среди фото
графических произведений, выделяющихся мастерством выполнения и раз
нообразием приемов позитивной печати («Советское фото», №  1, 1938 г., 
стр. 6).

Штеренберг и в своих высказываниях и на практике своего творче
ства настойчиво и решительно отстаивает тот принцип, что истинный фо
тограф-художник должен сам с начала и до конца работать над своим про
изведением, начиная с момента подбора негативного материала и съемки 
до нанесения на отпечаток последних исправлений ■—  технической ретуши и 
монтажа снимка на паспарту. Штеренберг убежден сам и неустанно убеж
дает других в том, что позитивная печать является одним из серьезнейших 
завершающих моментов в творческом процессе создания художественного 
произведения средствами фотографии.

Свой огромный опыт, знания и вкус в области позитивной печати он 
применяет не только в работе над своими фотоснимками и фотокартинами, 
но и охотно делится ими со своими товарищами, дает на этот счет сове
ты и указания, практически помогает в лабораторной обстановке.

Когда перед первым маем 1932 года у московских фотоработников 
возникла идея создать и установить на Свердловской площади гигантские 
увеличения фотопортретов Ленина и Сталина, Штеренберг был в числе 
первых энтузиастов этого дела. В условиях отсутствия необходимого тех
нического оборудования, в более чем кустарной обстановке, группа фото- 
работников, опираясь исключительно на свои знания и настойчивость, 
создала, работая день и ночь, в течение нескольких суток небывалые, не
виданные еще в Москве гигантские фотопортреты великих вождей народа. 
Эти портреты по 25 метров высотой [почти равной высоте основных зда-
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Таджикский домик. 7938 г. Из работ, выполненных Штеренбергом для Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки.

ний на Свердловской площади] были созданы при самом активном уча
стии Штеренберга. Эти фотопортреты наглядно и убедительно свидетель
ствовали о тех возможностях, какими располагает фотография в области 
монументального изобразительного искусства. А . Штеренберг всегда там, 
где речь и дело идут о том, чтобы подвинуть вперед фотоискусство, еще 
и еще раз доказать его право на место и внимание среди других видов 
искусства, где готовятся новые молодые кадры фотографии и им необходи
мо передать опыт, где фотографическое искусство призвано участвовать в 
строительстве социализма и принести ту или иную пользу социалистиче
ской родине.

VII

Штеренберг активно участвует в общественной работе. В 1933 году 
мы встречаем его в составе комиссии по подготовке выставок советской 
фотографии за границей; в следующем году он активно участвует в орга
низации «клуба фоторепортеров» при московском Доме печати, и на от
крытии клуба 9 января 1934 года выступает с первым докладом, делится 
своим большим опытом портретной съемки.

Он охотно участвует во встречах мастеров с собравшимися со всего
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Советского Союза молодыми фотокорами, им старается передать лю
бовь к своей профессии, свои знания и методы работы. Когда выдвигается 
идея ученичества при мастерах фотографии (организация «майстершуле»), 
в первую очередь называют Штеренберга как мастера, обладающего боль
шим запасом опыта и знаний и вместе с тем охотно и радостно раскры
вающего свои творческие и технические «секреты» молодежи.

Штеренберг неизменно привлекается и активно работает в многочис
ленных жюри различных фотографических конкурсов, в выставочных ко
миссиях и комитетах. Здесь Штеренберг в первою очередь выполняет об
щественную работу, проявляет большую заботу о товарищах, о молодежи 
и лишь в последние дни подготовки вспоминает обычно о подготовке сво
его собственного творческого выступления, о своих снимках и стенде.

Выступая в 1936 году на дискуссии по творческим вопросам фото
искусства, Штеренберг справедливо отметил:

«Об одной опасности необходимо постоянно помнить —  о зазнайстве, 
присущем многим мастерам, сделавшим одну-две удачных работы и во
зомнившим о себе, как о крупных художниках. Надо предостеречь товари
щей от этого, здесь нужно быть поскромнее, здесь нужно побольше само
критики».

С присущей ему скромностью и добросовестностью Штеренберг вы
полняет самые разнообразные задания, которые дают ему советские орга
низации, редакции газет и журналов. Иногда выполнение этих заданий 
связано с длительными поездками в самые отдаленные республики Совет
ского Союза, с работой в исключительно трудных и сложных усло
виях, но Штеренберг всегда доводит дело до конца и выполняет задание 
в высоком фотографическом качестве —  будь то задание на съемку для 
специального альбома, или для номера «СССР на стройке», или для Все
союзной сельскохозяйственной выставки.

Производя съемки в национальных республиках (Узбекская ССР, 
Армянская ССР, Кабардино-Балкария, Дагестанская АССР и т. д .), 
Штеренберг подходит к работе особенно тщательно и углубленно. Для не
го эти съемки не повод для творческих, преимущественно формальных 
экспериментов на «экзотическом» материале, в чем справедливо упрекал 
некоторых наших 'фотохудожников на творческой дискуссии А . Родченко. 
«Советское фото», давая обзор этой творческой дискуссии и обсуждав
шихся на ней материалов, справедливо отмечало, что из всех советских 
фотографов-художников именно А . Штеренбергу «чаще удаются снимки, 
носящие черты национальной культуры» *.

Выступая по приглашению ВОКС на многочисленных иностранных 
фотографических выставках и салонах, Штеренберг относился и относится 
к этим выступлениям как к общественной обязанности советского граж
данина. Он всегда помнит об особой ответственности таких выступлений, 
во время которых ему, советскому фотографу-художнику, приходится со
ревноваться с западно-европейскими и американскими мастерами. Не в 
пример некоторым другим нашим мастерам фотографии он особенно тща
тельно готовится к этим выступлениям и этим добивается значительных 
успехов: его работы принимаются на иностранные выставки, даже в слу-

* Журнал «Советское фото», № 5— 6, 1936 г., стр. 9.
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чаях особо придирчивого и пристрастного отбора иностранных жюри (на
пример, на выставке в Питсбурге в марте —  апреле 1935 г. из 23 работ, 
посланных ВОКС, были экспонированы и отмечены только 5 работ, в том 
числе «Лыжница» Штеренберга); его работы неизменно отмечаются высо
кими наградами на международных выставках; иностранные выставочные 
комитеты и отдельные коллекционеры художественной фотографии иногда 
присылают в ВОКС специальные запросы о представлении работ 
Штеренберга.

Эти успехи, достигнутые за рубежом, являются успехами не только 
Штеренберга и его мастерства, но прежде всего успехами советского фото
искусства в целом, иначе и сам он их не рассматривает.

С сознанием большой ответственности, с творческой взволнованностью 
подходит Штеренберг к своей профессии и своему искусству, причем высо
кие оценки его мастерства, неизменно получаемые им с 1924 года высшие
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награды на всех советских и иностранных выставках фотоискусства, на
граждение в 1935 году грамотой ЦИК СССР не ослабляют в нем этого 
сознания и волнения.

Ни у кого не вызывает сомнения в глубокой искренности его заявле
ние, сделанное в связи с получением диплома 1-й степени за работы, вы
ставленные на I Всесоюзной выставке советского фотоискусства:

«Данная награда, как и ряд предыдущих,—  заявил Штеренберг,—  не 
принесла мне чувства успокоенности достигнутыми результатами в моей 
работе. Наоборот, всякая награда, вливая радость и бодрость в творчест
во, стимулируя его, обязывает меня быть еще более ответственным и стро
гим в моей текущей работе.

Хочется оправдать то доверие, которое страна оказывает мне, отли
чая той или иной наградой. Как гражданин и художник беру на себя обя
зательство творчески, еще более страстно, с достоинством советского 
гражданина работать на своем участке и тем служить моей великой и лю
бимой родине».

Штеренберг —  в расцвете творческих сил.
Опыт, накопленный им в самых разнообразных жанрах и направле

ниях фотоискусства, в разносторонних областях фотографической техники, 
огромен.

Родина вправе ждать и требовать от него новых, еще более ярких и 
впечатляющих фотокартин, откликающихся на наиболее волнующие нас 
темы советского патриотизма и героизма, дружбы народов, единства на
родов вокруг партии Ленина— Сталина, любви народов к великому 
Сталину.

Родина вправе ждать от Штеренберга и новых пейзажей, и фрагмен
тов изобилия, и новой галереи портретов людей, которыми гордится наша 
страна.



Д И П Л О М Ы  И Д Р У Г И Е  Н А Г Р А Д Ы , П О Л У Ч Е Н Н Ы Е  
А. П. ШТЕРЕНБЕРГОМ

В С  С  С Р

1924 г. Почетный диплом за работы, представленные на выставку Российского фото
графического об-ва (Р Ф О ) в Москве.

1926 г. Почетный диплом —  выставка «Искусство движения».

1928 г. Почетный диплом 1-й степени —  выставка «10 лет советской фотографии».

1935 г. Диплом 1 -й степени —  выставка мастеров советского фотоискусства в Москве.

1935 г. Г р а м о т а  Ц И К  С о ю з а  С С Р  з а  з а с л у г и  в о б л а с т и  х у д о ж е с т 
в е н н о й  ф о т о г р а ф и и .

1938 г. Диплом 1 -й степени —  I Всесоюзная выставка советского фотоискусства.

З А  Г Р А Н И Ц Е Й

1925 г. Золотая медаль за работы, представленные ВОКС на фотовыставку в Париже.

1928 г. Большая медаль —  «X X III  международный фотографический салон» в Париже.

1929 г. Почетный диплом —  фотовыставка в Вене.

1930 г. Почетный диплом —  фотовыставка в Монц-Милане.

1931 г. Серебряная медаль —  фотовыставка в Токио— Осака.

1933 г. Почетный диплом —  фотовыставка в Кракове.

1937 г. Бронзовая медаль —  международный фотосалон в Антверпене.
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1932 г. Заметка Штеренберга о его подготовке к первомайским съемкам, «Пролетар
ское ф о то , 1932 г., №  4, стр. 7.

1932 г. Статья « X V  Октябрь на фото» —  оценка снимков Штеренберга, сделанных на 
Красной площади 7 /IX  1932 г., «Пролетарское фото», №  12, стр. 6.

1933 г. Статья «Новое в первомайских съемках» —  оценка снимков, сделанных Штерен-
бергом на Красной площади 1 /V  1933 г., «Пролетарское фото», 1933 г., №  3, 
стр. 2.

1935 г. Краткое интервью об очередных работах, «Советское фото», 1935 г., №  2, 
стр. 32.

1936 г. Специальный номер журнала «Строим» с лучшими работами советских фото
репортеров за 1935 г., в том числе работы Штеренберга.

1936 г. Портрет и краткая характеристика заслуженных мастеров советской фотографии, 
«Советское фото», №  4, стр. 19.

1936 г. Материалы творческой дискуссии, отзывы о работах Штеренберга, «Советское 
фото», №  5— 6, стр. 9 и 20.

1936 г. «Против зазнайства» —  выступление Штеренберга на творческой дискуссии, 
«Советское фото», №  7, стр. 17.

1938 г. «Счастье служить великой родине» —  высказывание Штеренберга в связи с по
лучением диплома 1-й степени на I Всесоюзной выставке фотоискусства». «Со
ветское фото», №  5— 6, стр. 8.
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I. Анри Барбюс. 1927 г.
II. В. В. Маяковский (1 февраля 1930 г.).

III. Детский портрет. 1927 г.
IV . Портрет ребенка. 1927 г.
V . Стручки перца. 1934 г.

V I. Портрет матери. 1925 г.
V II. Скрипач. 1925 г.
VIII. Горный пейзаж. 1937 г.

IX . Джантуганское плато (у Эльбруса). 1937 г.
X . Цейский ледник. 1935 г.

X I. Украинский народный танец «Метелица». 1937 г.
X II. «Лявониха» —  белорусский народный танец. 1937 г.

X III. Балет «Спящая красавица» (Г А Б Т ). 1937 г.
X IV . Черешня. 1935 г.

X V . Портрет Валерия Чкалова. 1937 г.
X V I . Портрет Л. М. Кагановича. 1937 г.
X V II. Проф. А . Б. Гольденвейзер. 1937 г.

X V III. Портрет Гордона Крэга. 1935 г.
X IX . Лыжница. 1932 г.

X X . Женский портрет (Зангезур, Армянская ССР). 1935 
X X I . Народный поэт Казахстана трижды орденоносец 

Джамбул Дж&баев.
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