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Авторская фотокнига XXI века как эпизод биографии. 
Биография как сюжет для фотокниги

Фотокнига — уникальный в своем роде объект. С одной стороны, это книга, правда, 
не всегда имеющая классическую форму кодекса (бывают фотокниги-лепорелло, фо-
токниги, мимикрирующие под другие объекты — газету, коробку с открытками, колоду 
карт, блокнот или школьную тетрадку), но  все же пробуждающая в  зрителе-читателе 
привычные инстинкты обращения с  книгой, одним своим видом обещая тактильное 
взаимодействие с многостраничным бумажным объектом, в результате которого будет 
получено некоторое количество информации, определенным образом структуриро-
ванной. С другой стороны, это серийное фотографическое произведение, которое под-
разумевает формирование смысла внутри последовательности кадров  — здесь очень 
важны сцепки, монтажные соединения отдельных кадров друг с другом, что рождает 
повествовательность, и это дало исследователям основания сравнивать фотокнигу с ки-
нематографом или романом [17; 18; 31], т. е. драматургически организованными про-
изведениями, говорить о её изначальной фотомонтажной природе. С третьей стороны, 
это арт-объект, имеющий художественную ценность, критики даже уподобляют его — 
отчасти метафорически — реди-мейду [21] и скульптуре [31]. Подобно книге художника 
[3; 11; 22], фотокнига прежде всего визуальна, в ней много внимания уделяется работе 
с формой, изобразительным пространством, а также с её материальностью, объектной 
сущностью [2; 15], в ней происходит выдвижение на первый план фигуры мастера-созда-
теля. Вещность фотокниги выявляется не только выбором формы, масштаба, но и ком-
бинированием материалов разного характера: бумаг различной текстуры, плотности 
и различного функционального назначения, бумаг и тканей, ниток и т. д. — во многих 
фотокнигах силен компонент рукотворного. С семиотической точи зрения фотокнига 
имеет сложную и многомерную семантическую структуру [14], представляет собой син-
кретический знак из изображения и текста, когда последний в книге присутствует [14, 
Червинский], поликодовый медиатекст, в котором часть информации заключена в его 
материальной структуре [13].

Все многообразие фотокниг можно разделить на группы, классифицируя их на основе 
способа издания, темы, формы и структуры, функции (от идеологической пропаганды 
до художественного жеста) и т. д. В статье исследуется определенный род фотокниг — 
так называемые авторские фотокниги. Это такой тип книг, создание которых иници-
ирует фотограф (иногда в сотрудничестве с графическим дизайнером и литератором), 
самостоятельно формируя их содержание, выпуская по технологии самиздат или в не-
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больших специализированных издательствах. Содержание её может быть самым раз-
нообразным. В рамках данной статьи нас будут интересовать те из них, которые имеют 
ту или иную связь с биографией их создателей, — эти работы маркируют одну из ярких 
современных тенденций в области искусства и медиа: развитие визуальных биографи-
ческих нарративов.

Индустрия авторских фотокниг в начале XXI века 
Фотокнига как особый вид книги и  как особый вид фотографического высказы-

вания зародилась еще в  XIX  в. В  то время она была основным способом экспониро-
вания фотографий, «фотография XIX  в. была главным образом ориентированной на 
книгу» [30]. XX  век, с  одной стороны, значительно расширил способы массовой де-
монстрации фотографий, а с другой — с его экспериментами в области графического 
дизайна и  книги художника, подарил много открытий и  миру фотокниг, в  том числе 
авторской фотокниге, но лишь в начале XXI в. она становится достаточно широко по-
пулярной. Во многом это связано с удешевлением полиграфических процессов и общей 
доступностью программного обеспечения, позволяющего обрабатывать изображения 
и верстать полиграфическую продукцию любому желающему, готовому освоить соот-
ветствующий софт. «Сегодня, не побоюсь смелого трюизма, все фотографы являются 
издателями», — комментирует положение дел на рынке фотокниг один из директоров 
Aperture Foundation Крис Бут [28]. 

Помимо технологического фактора, важно и то, что фотокнига в эру тотальной циф-
ровизации информации, в  том числе визуальной информации, позволяет испытать 
опыт общения с  материальным фотографическим объектом, который имеет размер, 
текстуру, даже запахи, чего компьютерные пиксели лишены. Более того, можно на-
блюдать, как фотографы стремятся максимально расширить пределы материальной 
сущности фотокниги — вклеивают «сторонние» бумажные материалы (кальки, транс-
портные билеты, конверты с секретиками, какие встречаются в девичьих альбомах, ме-
дицинские листки с кардиограммами и энцефалограммами), делают тканевые вставки, 
даже добавляют крошки табака1, изготавливают рукотворные переплеты, возвращая 
нас в историю развития книги как таковой [8]. Но, несмотря на современный бум фо-
токниг [28], они парадоксальным образом сегодня занимают маргинальное положение 
как среди разного рода фотографических произведений, так и  среди арт-объектов, 
особенно в  сравнении с  такими представителями «высокого» ранга, как живописное 
полотно, скульптура и  т. д. Интересно наблюдать, как этот маргинальный объект ин-
ституционализируется: буквально на наших глазах границы фотографического рынка 
и — шире — арт-рынка раздвигаются, высвобождая особую нишу для фотокниг, функ-
ционирующую по собственным законам (Илл. 72). 

Проводится несколько десятков международных конкурсов и  фестивалей фо-
токниг (Fotobookfestival Oslo, Photobookfestival Kassel, Photobook Melbourne Festival, 
ViennaPhotoBookFestival, Rome Photozine Festival и  др.); в  том числе такая крупная яр-
1 Речь идет о работе Томаса Совена, посвященной китайским свадьбам, на которых приняты разно-
образные ритуалы курения: Thomas Sauvin, Until Death Do Us Part (2015). Книга упакована в коробку, 
которая похожа на пачку для сигарет, на дне её насыпаны крошки табака.
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марка, как Paris Photo, стала площадкой для проведения конкурса The Paris Photo-
Aperture Foundation PhotoBook Awards, организуемого в сотрудничестве с одной из круп-
нейших фотографических институций в  мире  — Aperture Foundation. Эта же органи-
зация с 2011 г. выпускает The Photobook Review — газету, которая выходит дважды в год 
приложением к журналу Aperture. Появилось большое количество специализированных 
издательств (Akaaka, Archive of Modern Conflict, Caravanbook, Dashwood Books, Dewi 
Lewis, Foil Tokyo, GOST, Here Press, MACK Books, Oodee, Super Labo и  др.) и  тематиче-
ских интернет-блогов о фотокнигах (англоязычные 10х10 Photobooks2, Bint Photobook on 
Internet3, Photobookstore Magazine4, Photobook Events: Fairs/Contests/Table Share5, Photo-Eye 
Blog6, The Photobook7, франкоязычный Des livres et des photos8, немецкоязычный Kasseler 
Fotobuchblog9, русскоязычный This is a photobook10 и др.). Были каталогизированы кол-
лекции наиболее важных, по мнению экспертов-составителей, книг многих стран [4; 5; 
6; 18; 19; 24; 26; 29; 32; 33; 36; 38; 39; 40], созданы онлайн-библиотеки таких коллекций 
(Photobibliothek.ch11 и др.), выпущены книги-инструкции по созданию фотокниг [20; 27] 
и по «всеобщей» истории фотокниг [18; 31; 37], а также теоретические тексты, осмысля-
ющие их специфику [9; 17; 20; 31; 34]. 

Можно прогнозировать, что в  ближайшие десятилетия «бум» фотокниг будет на-
растать, вовлекая в процесс их создания и «потребления» фотокниг все более широкие 
группы (на сегодня этот вид книг интересен прежде всего коллегам по цеху и коллекци-
онерам такого рода объектов). Так, в мае 2017 г. и мае 2018 г. проводился Московский 
фестиваль фотокниг Photobookfest12 на базе Центра фотографии имени братьев Люмьер 
с  привлечением международного жюри. Для России это не первое тематическое со-
бытие — с 2012 г. организуются выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
[12], однако московский фестиваль 2017 г. стал самым масштабным среди них. 

Развитие индустрии фотокниг ведет к  демократизации фотографического рынка: 
благодаря книжной форме демонстрации проектов авторы получают возможность 
представить свои работы широкой аудитории, минуя процесс коммуникации с  круп-
ными фотографическими институциями и традиционный иерархический процесс об-
ретения статусного имени в поле искусства.

Биографический компонент в сюжете авторской фотокниги
Изначально биографическую сущность имели и  имеют семейные, дембельские, 

школьные, студенческие и другие личные фотоальбомы — свидетельства жизни группы 

2 URL:http://www.10x10photobooks.org (дата обращения: 02.01.2017).
3 URL:http://bintphotobooks.blogspot.ru/ (дата обращения: 02.01.2017).
4 URL:https://www.photobookstore.co.uk/blog/ (дата обращения: 02.01.2017).
5 URL:https://www.facebook.com/groups/photobookevents (дата обращения: 02.01.2017).
6 URL:http://blog.photoeye.com/ (дата обращения: 02.01.2017).
7 URL:https://thephotobook.wordpress.com/ (дата обращения; 02.01.2017).
8 URL:http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr (дата обращения: 02.01.2017).
9 URL: http://kasselerfotobuchblog.de/ (дата обращения: 02.01.2017).
10 URL: http://bookphot obook.blogspot.ru/ (дата обращения: 02.01.2017).
11 URL: http://photobibliothek.ch (дата обращения: 02.01.2017).
12 URL: http://photobookfest.com/ (дата обращения: 02.01.2017).
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людей, связанной узами родства или общего дела, организованные, как правило, в хро-
нологическом порядке. Их можно считать одной из разновидностей фотокниг.

Форма альбома, книги представляет собой наиболее удобную форму системати-
зации и хранения семейных и личных архивов. Чаще всего они создаются коллективом 
авторов в единственном экземпляре, спонтанно, в несколько этапов, не имеют единого 
визуального стиля и художественной концепции и не функционируют в поле искусства. 
Их наполняют большей частью фотографии той разновидности, которая получила на-
звание вернакулярной. Вместе с тем в начале XXI в. можно наблюдать, как биографиче-
ский нарратив проникает в авторские фотокниги, которые претендуют на статус объ-
ектов искусства. И хотя в некотором смысле, как пишет Р. Дунн, в большинстве своем 
они все автобиографичны, поскольку фотограф присутствует там, где снимает, а значит, 
так или иначе проживает снимаемое, «полноценно автобиографичные работы, в  ко-
торых запечатлены актуальные события из жизни фотографа, более редки, чем может 
казаться» [23]. Статус актуального событие приобретает прежде всего в авторской ин-
терпретации. Это может быть как воспринимаемое социумом значимое событие (фо-
токнига Нобуёси Араки Sentimental Journey посвящена медовому месяцу фотографа, 
в 1971 г. он сам напечатал её небольшим тиражом, а 45 лет спустя издательство Kawade 
Shobo сделало репринтное переиздание; автор называет её «Я»-романом, подчёркивая 
автобиографический характер, и  это тот случай, когда работа преодолевает границы 
семейного альбома и  становится художественным высказыванием), так и  что-то зна-
чимое для конкретного автора, очень личностное и ценное именно в его жизни (в каче-
стве примера может быть названа работа «Я — вода» Ольги Болтневой (2016), которая 
связана с  увлечением фотографа плаванием и  реализацией идеи проплыть морскую 
милю и преодолеть пролив Босфор). Природа фотокниги, как и любой книги, такова, 
что предполагает интимное общение читателя-зрителя с ней один на один. В ситуации, 
когда содержание её личностное, ощущение погружения в интимное пространство ав-
торского высказывания усиливается.

Автор статьи изучила более тысячи фотокниг, выпущенных в 2010-е гг. — тех, ко-
торые в течение этих лет входили в шорт-листы крупных конкурсов (The Paris Photo-
Aperture Foundation PhotoBook Awards, Kassel Dummy Award и др.), демонстрировались на 
фестивалях и выставках (INFOCUS Juried Extibition of Self-Published Photobooks, Madrid 
Fiebre Photobook Festival, Photobookfestival Kassel, Offprint, SCAN Photobooks, Unseen Festival 
Amsterdam, ViennaPhotoBookFestival и др.) и были отмечены в кураторских подборах как 
лучшие книги года (такие подборки публикуют Lens Culture, The Guardian, The Telegraph, 
TIME, тематические блоги Photo-Eye Blog, Phot(o)lia и др.), т. е. так или иначе «прозву-
чали» в  художественном пространстве. Из  них были отобраны работы, которые свя-
заны с биографией их создателей (около 5 % от общего числа изученных книг). Не все 
отобранные фотокниги автобиографичны и являются репликой на событие из жизни 
автора, некоторые посвящены близким людям (отцу, ребенку и  т. д.) и  представляют 
собой рефлексию над отношениями с этим близким, своей привязанностью к нему (так, 
например, главная героиня Retratos prа Yayá (2017)  — дочь авторов полячки Имины 
Вальжак и бразильца Савио Фрейре, а фотокнига While Leaves Are Falling Такахиро Ка-
неямы (2016) — о женщинах, которые вырастили автора: матери и её двух сестрах). Эти 
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работы были проанализированы с точки зрения их содержания, формы, визуального 
стиля, повествовательной структуры. Приведенные в  фотокниги подобраны автором 
статьи так, чтобы продемонстрировать разнообразие возможных вариантов тем, стили-
стических решений, конструкций книги и т. д. (Табл. 1).

Анализируя представленные в таблице работы, можно констатировать, что фотогра-
фическим материалом для биографической фотокниги могут стать как архивные съемки 
(см Табл. 1, пп. 1, 2, 3, 7, 10), так и снимки, созданные специально для книги (пп. 8, 9) или 
комбинация этих двух вариантов (пп. 5, 6). Способ интерпретации архивного материала 
и  мера авторского вмешательства в  него различны. Так, «365» Александра Аксакова 
представляет собой своего рода визуальный отчет об опыте службы российского сол-
дата, снятый на «контрабандную» камеру «Смена 8М» (фотограф воспринимает камеру 
как своего друга, но  в  контексте армейской службы это «запрещенный» друг: камеру 
сначала изъяли, но  через два месяца вернули, посчитав любительский аппарат безо-
пасным). Авторское видение в большей степени транслирует стилистика изображений, 
нежели способ организации архивного материала. Стилистика же продиктована тех-
ническим несовершенством камеры «Смена 8М»: не идеально резкие кадры, неточная 
экспозиция, блеклые унылые цвета — эстетика «бедной» камеры [35]. В данном случае 
она помогает передать ощущение скуки, которое было доминирующим для Аксакова 
в течение 365 дней службы. 

В другой фотокниге, Early Works латвийского фотографа и художника Иварса Грав-
лейса, архивный материал не просто экспонирован на страницах книги, но  в  значи-
тельной степени переосмыслен через призму стилистических течений в  искусстве 
(Илл. 73). Книга поделена на главы с названиями, отсылающими к тем или иным направ-
лениям, — Conceptual, Pop Art, Actions, всего их восемь. Хотя при внимательном рассмо-
трении обнаруживаешь, что стилистики направлений перемешиваются в пределах глав 
книги, делая её тем самым гибридным стилистическим образованием. В определенной 
степени это также книга о фотографии как медиуме — автор демонстрирует процесс 
овладения фотографическим мастерством как на уровне техники (кадр-автопортрет 
с двумя лампами, сюжет с экспериментом от света вспышек и другие, коллажи и фо-
томонтажи), так и на уровне стилистического «диалога» с мировыми мастерами фото-
графии (критик Колин Пантал обнаруживает здесь оммажи таким мастерам, как Кохей 
Йосиюки, Джим Голдберг, Энди Уорхол, Дон МакКалин, Стивен Гилл, Мелани Пуллен, 
Синди Шерман и др.). «Это история фотографии в книге с мягкой обложкой», — при-
знается Гравлейс [30]. Хотя первичный импульс к  созданию Early Works именно био-
графический: для Гравлейса, как и для Аксакова, камера также была инструментом, по-
могавшим пребывать в некомфортной, но вынужденной и неотменяемой ситуации — 
советской общеобразовательной школе. «Меня часто тошнило перед выходом в школу 
из-за унижения, с  которым я столкнулся со стороны своих учителей. Единственным 
способом выжить в школе было делать что-то творческое — фотографировать и сни-
мать фильмы», — комментирует автор [30]. Книга имеет дневниковую форму и вместе 
с тем преодолевает дневниковость. Шутливые сюжеты вроде групповой фотографии на 
фоне снежной скульптуры фаллической формы, переодеваний в раздевалке, потасовок 
одноклассников за партой или экспериментальных опытов со светом ламп становятся
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частью довольно резкого в отношении советской и постсоветской школьной системы 
высказывания и  демонстрируют взросление подростка через протест этой системе. 
Автор использует искусство как анархический инструмент. 

В тех случаях, когда создание книги проживается автором как эпизод жизни (Табл. 1, 
пп. 5, 6, 8, 9 в таблице), она, как правило, имеет перформативную природу [16]. В про-
цессе работы над Moises Мариэла Санкари развесила объявления с призывом отклик-
нуться мужчин, которые так или иначе попадали под описание характеристик её отца, 
сфотографировала откликнувшихся с профессиональным светом, а затем организовала 
материалы в  виде фотокниги. Работа представляет собой попытку представить воз-
можные образы отца автора в 70-летнем возрасте, если бы он был жив к этому моменту 
(по еврейской традиции Мариэла и её сестра-близнец не могли присутствовать на похо-
ронах отца, который покончил жизнь самоубийством, а значит, до сих пор сомневаются 
в достоверности его смерти — женщины описывали, что долгое время им чудилось его 
присутствие в тех или иных местах). Книга раскрывается от центра в обе стороны, в ре-
зультате чего на разворотах выстраиваются триптихи, на которых кинематографически 
запечатлены фазы движения условных отцов автора. Moises Мариэлы Санкари, так же 
как и The Longest Way Round Криса Дорли-Браун (Илл. 74), и Clear of People Михаля Ива-
новски, являют собой опыты реконструкции возможных событий или событий из про-
шлого. Идея конструирования реальности и  проживания сконструированной реаль-
ности сегодня лежит в основе многих документальных фотопроектов. В определенном 
смысле реконструкция является одной из форм концептуализации зазора между реаль-
ностью жизни и реальностью рассказа о ней [1]. Фотокнига в таком случае не творится, 
но прежде всего «живется», в той степени, в которой это свойственно некоторым вре-
менным формам искусства (перформативные практики, кинодокументалистика). Она 
позволяет прожить в форме гипотетической реконструкции невозможные по тем или 
иным причинам или желаемые события жизни («В поисках моего отца» Натальи Резник 
(2014) — еще один пример попытки воссоздания образа отца). Такого рода фотокниги, 
как правило, очень пронзительны и в чем-то могут быть сопоставимы с сеансами психо-
терапии: их авторы свидетельствуют о том, что фотокнига помогла что-то преодолеть, 
принять, осмыслить, установить связь и  т. д. Работы Криса Дорли-Брауна и  Михаля 
Ивановски, являясь хрониками путешествий, представляют отрезок жизни персонажа 
как серию последовательных событий, что может быть рассмотрено более широко — 
как метафора жизни индивидуума вообще. 

Как можно заметить, эксперименты с формой не слишком свойственны биографиче-
ской книге — большинство из них имеют классическую форму кодекса. Стилистическая 
вариативность широка, как и  разнообразие способов выстраивания повествования: 
событийная хроника, дневниковые заметки, лишенный нарратива ряд фотофиксаций. 
Нарративность — не обязательный атрибут здесь. Более того, наиболее важным оказы-
вается не столько способ выстраивания повествования, сколько сама по себе идея тяго-
тения к субъективному характеру содержания. Биографические фотокниги выводят на 
поверхность субъективное «неизвестного» персонажа, не нагруженного общественной 
значимостью и признанием и во многом благодаря этому свободного «говорить и по-
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казывать» о  себе максимально искренне и  непредвзято, даже если это воображаемое 
искреннее. 
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Название статьи. Авторская фотокнига XXI века как эпизод биографии. Биография как сюжет для 
фотокниги.

Сведения об авторе. Ромакина Мария Александровна — преподаватель, исследователь. Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова, ул. Моховая, д. 9, Москва, Российская Феде-
рация, 125009. romakina@mail.ru

Аннотация. В статье исследован особый тип фотографических произведений — авторские фоток-
ниги, сюжет которых содержит биографические материалы из жизни их создателей, художественным 
образом переосмысленные. Проанализирована специфика такого рода фотокниг на примере ряда работ 
в основном зарубежных авторов, созданных в 2010-е  гг. Основные критерии анализа — содержание, 
форма, визуальный стиль, особенности повествовательной структуры. Анализируемые работы были 
отобраны из фотокниг, которые побеждали на международных конкурсах, участвовали в международ-
ных фестивалях или оказывались включены в кураторские подборки, публикуемые авторитетными из-
даниями в конце года в виде списков наиболее ярких работ года. Автор позиционирует их как особого 
рода арт-объекты, обнаруживающие на уровне художественной трансформации исходного материала 
сходство с  документальным кино и  перформативными формами искусства. Такого рода фотокниги 
маркируют одну из ярких современных тенденций в области визуальных практик — исследование ав-
торами собственной жизни как материала для художественного произведения, материала для построе-
ния биографического нарратива. Если ранее автобиографическая форма высказывания была доступна 
единицам, то сегодня это фактически массовая практика. Форма фотокниги как один из самых демокра-
тичных способов демонстрации арт-сообщения в пределах современного фотографического рынка по-
зволяет большому количеству авторов быть включенными в международный художественный процесс, 
часто минуя необходимость взаимодействия с  крупными авторитетными институциями. Фотокнига 
возвращает фотографическому произведению материальную осязаемую форму. Более того, изобрете-
ние её материальной сущности оказывается в такой же степени важным для автора, как и создание са-
мого фотографического сообщения. Таким образом, фотокнига являет собой сложный синкретический 
медиатекст, в котором особой значимостью обладают его объектная сущность и интимность характера 
внутреннего пространства книги.

Ключевые слова: фотокнига; фотография; визуальное повествование; биография; память; архив; 
материальность; перформативность.
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Abstract. The paper investigates a special type of photographic works — photobooks with the plot focused 
on biographical facts from the lives of their creators, artistically reinterpreted. The specificity of this kind of 
photobooks is analyzed on the examples of a certain number of works produced by international authors in 
the 2010s. The main criteria of analysis are the content, the form, the visual style, and the narrative structure. 
These works were selected from the set of photobooks that won international competitions, participated in 
international festivals, or were included in curatorial collections published by authoritative media at the end 
of each year in the form of lists of the best works of that year. The author positions them as a special kind 
of art objects which — at the level of artistic transformation of the raw material — bear some similarities to 
documentary cinema and performative art forms. Such photobooks mark one of the significant trends in the 
field of visual practice: the investigation of biographies as resources for artworks and biographical artificial 
narratives. If previously the autobiographical form was available to the individuals, today it is actually mass 
practice. The form of the photobook as one of the most democratic ways of demonstrating an art message 
within the modern photographic market allows large numbers of authors to be included in the international art 
process, often bypassing the need for interaction with authoritarian institutions. The photobook returns to the 
photographic product a tangible material form. Moreover, the invention of its material essence is as important to 
the author as the creation of the photographic message itself. Thus, the photobook is a complex syncretic media-
text with the special significance of its object essence and intimate space within it.
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