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Аннотация. Современная культура отличается не только новыми средствами построения картины мира, но 

и разработкой новых способов его восприятия, среди которых обращение к визуальной составляющей 

становится доминирующим. В статье рассматриваются теоретико-методологические основания «визуального 

поворота», характерного для культуры конца ХХ в., а также репрезентация «визуального поворота» в 

книгоиздательских практиках начала XXI в. Автор анализирует феномен «тихой книги» как издательского 

проекта, целью которого становится создание нового читательского восприятия. Обращаясь к истокам феномена 

«тихой книги», автор отмечает ее отличительные черты, акцентируя внимание на универсальности и 

общедоступности, стремлении издателей ориентироваться на разновозрастную аудиторию с преобладанием 

аудитории дошкольного и младшего школьного возраста. Особе внимание уделяется сотворчеству как главному 

принципу восприятия «тихой книги», наличию многозначности и подтекста. Автор анализирует визуальную 

эстетику «тихих книг» Т. Уховой, К. Денисевич, Д. Дзоболи и М. Ди Джорджо и выделяет общие принципы 

построения визуальной эстетики, связанные с повествовательным характером сюжета, наличием разных планов 

и ракурсов, наличием и отсутствием текста, а также авторскими установками на работу с образами. Особое 

внимание уделено цветовой символике и ассоциативному ряду, вызванному эстетикой визуального «тихой 

книги». Феномен «тихой книги» заключается не в стремлении упростить и нарушить вербальную 

составляющую культуры, а в попытке выработать новый язык чтения, способствующий интертекстуальному 

восприятию книги. 
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Abstract. Modern culture is distinguished not only by new means of building a picture of the world, but also by the 

development of new ways of its perception, among which the appeal to the visual component becomes dominant. The 

article examines the theoretical and methodological grounds for the «visual turn» characteristic of the culture of the late 

XX century, as well as the representation of the «visual turn» in book publishing practices of the early XXI century. The 

author analyzes the phenomenon of «quiet book» as a publishing project, the purpose of which is to create a new 

reader's perception. Appealing the origins of the phenomenon of a «quiet book,» the author notes its distinctive features, 

focusing on the universality and general accessibility of a «quiet book,» the desire of publishers to focus on a different 

age audience with predominance of preschool and primary school audiences. Special attention is paid to co-creation as 

the main principle of perception of the «quiet book,» the presence of ambiguity and subtext. The author analyzes the 

visual aesthetics of «quiet books» by T. Ukhova, K. Denisevich, D. Dzoboli and M. Di Giorgio, distinguishes the 

general principles of building visual aesthetics related to the narrative nature of the plot, the presence of different plans 

and angles, the presence and absence of text, as well as author's settings for working with images. Particular attention is 
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paid to the color symbolism and associative series caused by the aesthetics of the visual «quiet book». The phenomenon 

of the «quiet book» is not the desire to simplify and disrupt the verbal component of culture, but to try to develop a new 

language of reading that promotes intertextual perception of the book. 

Keywords: visual aesthetics; a «quiet book»; visual turn; intertextuality; co-creation; T. Ukhova; K. Denisevich; 

D. Dzoboli; M. Di Giorgio 
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Введение 

Осмысление визуального в культуре имеет 

сформировавшиеся традиции и подходы: выде-

ляются визуальные виды искусства [Демшина, 

2010], визуальная культура [Габова, 2017; Мягко-

ва, 2008], феномен визуальности в искусстве 

[Сальникова, 2013], визуализация как форма 

коммуникации [Яо, 2011] и др. Анализируя эсте-

тику визуального в истории культуры, исследова-

тели отмечают появление в ХХ в. «визуального 

поворота» [Беззубова, 2014], который характери-

зует специфику культуры современности и пред-

ставлен в философском, культурологическом и 

искусствоведческом дискурсах [Ищенко, 2016]. 

Визуальный поворот имеет теоретико-

методологическое обоснование, широко пред-

ставлен в художественных и повседневных прак-

тиках культуры. В контексте нашего исследова-

ния предметом внимания стал феномен «тихой 

книги», широкое признание которой приходится 

на начало XXI в., при этом анализ этого явления 

все еще находится на стадии становления. 

Осмысление «тихой книги» в аспекте визуальной 

эстетики, выявление специфики «тихой книги» и 

основных векторов ее развития определили цель 

и задачи исследования. 

«Визуальный поворот» 

Эстетика визуального в современной культуре 

неразрывно связана с феноменом визуального 

поворота, который исследователи определяют 

как «обнаруживающееся нарушение устоявшихся 

отношений визуального и вербального в обще-

ственной жизни в пользу визуального» [Маслов, 

2019, с. 40]. Истоки эстетики визуального можно 

обнаружить в античной культуре, обратившись к 

трудам Аристотеля, для которого зрительное 

восприятие имело доминирующее значение. По 

мнению Аристотеля, это связано с тем, что «зре-

ние больше всех других чувств содействует 

нашему познанию и обнаруживает много разли-

чий в вещах» [Аристотель, 1976, с. 65]. 

В ХХ в. исследователи обращают внимание на 

парадигмальные изменения восприятия картины 

мира в культуре. Эти коренные изменения стали 

обозначать маркером «поворот», введение кото-

рого в научный оборот связывают с работами 

Р. Рорти, предложившего этот термин для опре-

деления состояния философских и гуманитарных 

исследований, которое в 60-е гг. ХХ в. было обо-

значено как «лингвистический поворот». Вслед 

за лингвистическим появилось обозначение 

«коммуникативного», «антропологического», а 

затем — «визуального» поворота» [Ищенко, 

2016]: «В современной философии мы без труда 

обнаружим различные повороты: онтологиче-

ский, лингвистический, иконический, теологиче-

ский, перформативный, медиальный, антрополо-

гический, риторический, нарративный, про-

странственный. Их число растет» [Савчук, 2013, 

с. 93]. 

Не останавливаясь на содержательных аспек-

тах феномена «поворота» в культуре ХХ в., отме-

тим, что термин «визуальный поворот» в контек-

сте нашего исследования имеет принципиальное 

значение, поскольку характеризует онтологиче-

ски значимые изменения в восприятии картины 

мира современным человеком. Е. Н. Ищенко от-

мечает, что на рубеже ХХ–XXI вв. проблема ви-

зуального в современной культуре выходит на 

новый уровень — на смену «книжной культуре» 

приходит «экранная культура»: «цифровая фото-

графия, кино, реклама, телеизображение и смайл 

становятся главными средствами коммуникации, 

решительно отдаляя на второй план слово, по-

скольку визуальное куда как непосредственнее 

сообщает человека с информацией, событием и 

катастрофой. Современная цивилизация ведет к 

упрощению языка общения, к редукции глубины 

символического, к плоскому знаку, к иконке, 

“смайлу”, “образу”» [Савчук, 2013, с. 96-97]. 

Этот переход приводит к новому способу взаи-

модействия визуального и вербального, означа-

ющему смену преобладающих культурных кодов 

[Ищенко, 2016, с. 22-23]. 

Как следствие, эстетика визуального на рубе-

же XX-XXI вв. становится предметом междис-
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циплинарных комплексных исследований, в рам-

ках которых особое внимание уделяется соотно-

шению визуального и вербального в художе-

ственном тексте [Böhm, 2007; Cohn, 2019]. Дан-

ный аспект имеет особое значение в контексте 

литературоцентричности, присущей русской 

культуре XIX-XX вв. Литературе как виду искус-

ства визуальность в той или иной степени при-

суща априори: визуальные образы, создаваемые в 

литературном тексте, неоднократно были пред-

метом специального осмысления (литературные 

портреты, описание пейзажей и интерьеров, цве-

товая символика и т. д.). Более того, как справед-

ливо отмечают исследователи, истоки визуально-

го поворота мы можем обнаружить в литературе 

конца XIX — начала ХХ в., когда формируются 

новые способы восприятия текста, представлен-

ные в символизме и футуризме. 

Вербальный и визуальный тексты в истории 

культуры всегда находились в своеобразном диа-

логе/дискуссии. С. Соковиков отмечает, что про-

странство культуры изначально включает в себя 

два типа артефактов: нарративы (повествова-

тельные формы) и монстративы (визуальные 

формы) [Соковиков, 2020, с. 7]. Эти артефакты 

противопоставлены друг другу, поскольку вклю-

чают в себя разные способы создания и восприя-

тия художественного образа. Не случайно 

Н. А. Хренов отмечает, что «понятие “зрелищ-

ность” не только не тождественно понятию “ли-

тературность”, но и противоположно ему» [Хре-

нов, 2006, с. 112]. И хотя исследователь указыва-

ет на определенную односторонность подобного 

противопоставления, справедливо обозначая, что 

в истории культуры эти понятия взаимодейству-

ют и влияют друг на друга, тем не менее в про-

странстве литературы визуальные образы играли 

вторичную роль. 

Одновременно в художественной культуре 

представлена и иная тенденция: включение вер-

бального текста в пространство живописи и де-

коративно-прикладного искусства, архитектуры и 

скульптуры. Эстетика визуального представлена 

в иллюстрации и живописных произведениях на 

литературные сюжеты, экфрасисе и комиксе. 

Безусловно, книга всегда была включена в ви-

зуальное пространство. Достаточно подробно 

перечислены формы и способы этого включения 

в статье С. Соковикова, отмечающего в качестве 

визуализации литературного текста «локусные 

коммеморативы (литературные дома-музеи, ад-

реса героев книг); театрализованные формы 

культуры (например, перформансы, игровые про-

граммы, литературные композиции и др.) по 

книжным мотивам; компьютерные игры, исполь-

зующие литературную сюжетику <…> буктрей-

лер — короткий видеоклип, презентирующий 

содержание литературного произведения, и кос-

плей — костюмирование в соответствии с обли-

ком избранного книжного персонажа и демон-

страция этого образа в публичном пространстве» 

[Соковиков, 2020, с. 8]. Дискуссии о том, 

насколько опасна визуализация для вербального 

текста, который начинает восприниматься по-

верхностно и информативно, теряя образность, 

символические аспекты содержания и т. д., оста-

ется в современном гуманитарном знании акту-

альной и нерешенной [Кондаков, 2016, 

с. 519-520]. 

М. Ямпольский отмечает, что следствием ви-

зуального поворота становится современный 

«кризис субъективности», который приводит к 

тому, что «субъект все в меньшей степени пони-

мается как «человек мыслящий» и в большей 

степени как «человек наблюдающий». Это пре-

вращение субъекта в наблюдателя становится 

особенно очевидным в XX в., требующем от 

наблюдателя безостановочного синтеза рваного 

потока визуальных образов» [Ямпольский, 2000, 

с. 8]. 

Феномен «тихой книги» 

В контексте «визуального поворота» особый 

интерес представляет феномен «тихой книги», 

которая начинает завоевывать издательское про-

странство. 

«Тихая книга» — термин, который закрепился 

в издательской сфере и стал узнаваемым в чита-

тельской среде. При этом понятие «тихая книга» 

только становится предметом специального 

научного изучения и активно обсуждается отече-

ственными и зарубежными издателями, которые 

говорят об уникальности и перспективности раз-

вития «тихой книги» в современной культуре. 

Эстетика визуального «тихой книги» также не 

была предметом специального осмысления. Мы 

обратились к следующим изданиям, позициони-

рующим себя как «тихая книга»: «Кузнечик» (Та-

тьяна Ухова, 2019 г.), «Соседи» (Кася Денисевич, 

2020 г.), «Я работаю крокодилом» (Джованна 

Дзоболи, Марикьяра Ди Джорджо, 2021 г.). Вы-

бор эмпирического материала обусловлен попыт-

кой обнаружить общие и отличительные черты 

визуальной эстетики «тихой книги», которые 

представлены как отечественными, так и зару-

бежными авторами. 
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Прежде всего отметим, что под «тихой кни-

гой» (сайлентбук/silent book) в современной 

культуре понимается книга без текста, то есть 

издание, в котором присутствуют только иллю-

страции. Опираясь на интервью издателей и ав-

торов, которые обращаются к «тихой книге», 

можно выделить несколько принципиально зна-

чимых характеристик этого феномена, отличаю-

щих сайлентбук от традиционного книгоиздания. 

Издатели настаивают на том, что сайлент-

бук — это самостоятельный феномен, который 

отличается от комиксов, графических новелл, 

иллюстрированных каталогов и т. д., «поскольку 

это история, рассказанную автором-

иллюстратором при помощи изображений. Это 

«путешествие через образы, без единого слова» 

[Визель, 2019]. Но это именно книга, следова-

тельно, в ней должна быть рассказана опреде-

ленная история, она должна быть «прочитана» 

читателем. При этом, несмотря на то, что «тихая 

книга» — это, как утверждают издатели, «моло-

дая культура», которую необходимо поддержи-

вать и внедрять, ее истоки можно обнаружить в 

истории культуры, на что издатели также ссыла-

ются: «Тихие книги существуют издавна. Вспом-

ните средневековые европейские миниатюры, как 

церковные, так и светские, в которых тоже рас-

сказывалась некая история через картинки, бук-

вицы и колонтитулы» [Визель, 2019]. В свою 

очередь, мы можем вспомнить знаменитый в со-

ветский период журнал «Веселые картинки», ко-

торый также генетически связан с «тихой кни-

гой», комиксами и другими подобными издания-

ми. 

Как самостоятельный феномен «тихая книга» 

имеет ряд отличительных черт. Во-первых, она 

универсальна, поскольку не привязана к конкрет-

ному языку и не требует перевода. «Тихая книга» 

направлена на развитие эмоции, воображения, 

интеллекта. 

Во-вторых, «тихая книга» многозначна, по-

скольку именно отсутствие текста, который 

направлен на передачу информации, логическую 

последовательность изложения событий и их 

трактовки, априори предполагает рождение 

подтекста. Безусловно, вербальный текст также 

претендует на многозначность, но подтекст в 

«тихой книге» — обязательное условие ее суще-

ствования. Возможно, это связано с читательской 

аудиторией, на которую ориентирована «тихая 

книга». И хотя сайлентбук имеет опыт изданий 

для подростков и взрослых (например, «Молитва 

морю», автор Халед Хоссейни, иллюстратор Дэн 

Уильямс, 2018 г., посвященная сирийским бе-

женцам, утонувшим в Средиземном море в сен-

тябре 2015 г.), и издатели утверждают, что «такие 

проекты восстанавливают связь взрослого чело-

века с книгой, дают шанс вновь пробудить вооб-

ражение» [Роганов, 2019], «тихая книга» ориен-

тирована, прежде всего, на дошкольный и млад-

ший школьный возраст. 

В-третьих, «тихая книга» предполагает со-

творчество, которое реализовано на разных 

уровнях: это и сотворчество автора и иллюстра-

тора (в том случае, если перед нами книга не од-

ного автора), сотворчество автора и читателя (чи-

тателей), сотворчество читателей (детей и роди-

телей, учеников и учителей), а также, конечно, 

сотворчество автора и издателя. Вербальный 

текст также требует сотворчества автора и чита-

теля, но в данном случае речь снова идет о прин-

ципиальной установке, зачастую обозначенной в 

библиографическом описании, как, например, в 

книге Каси Денисевич «Соседи» — «Литератур-

но художественное издание. Для чтения взрос-

лыми детям». Издатели настаивают на том, что 

«тихая книга» — это «молчаливые книги, кото-

рые требуют правильных слов» [Роганов, 2019]. 

Именно такие книги необходимы для развития 

«эмоционального интеллекта, для того, чтобы 

ребенок научился чувствовать мир через образы» 

[Роганов, 2019], и именно поэтому такие книги 

направлены на совместное творчество родителей 

и детей: «”Тихая книга” нужна в том числе для 

коммуникации родителя и ребенка. Тот самый 

контекст, который остается невыясненным без 

слов и предложений, побуждает к общению и 

взаимопониманию» [Роганов, 2019]. Вероятно, 

возможно и чтение «тихой книги» ребенком без 

взрослого, но научить «читать» тихую книгу, ис-

пользуя все ее возможности, необходимо, чтобы 

ребенок не воспринял сайлентбук только на ви-

зуальном уровне. 

Наконец, в-четвертых, отметим, что «тихая 

книга» имеет особую визуальную эстетику, сво-

его рода визуальный код, восприятие которого 

становится условием понимания смысла книги. 

Именно стиль рисунка, цветовая гамма, принци-

пы размещения иллюстраций в пространстве 

книги подчеркивают художественную ценность 

сайлентбука. Благодаря уникальной визуальной 

эстетике возможно наличие всех вышеперечис-

ленных характеристик «тихой книги». Издатели 

отмечают, что стиль рисунка книги без слов 

«может быть карикатурным или реалистическим, 

драматическим или смешным. Например, худож-
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ник изображает детские страхи: спящие малыши 

нарисованы в одном стиле, а их сны — в другом. 

Так возникает подтекст. Мы живем в эпоху изоб-

ражений, и современному человеку нужно уметь 

считывать их значения» [Роганов, 2019]. 

Таким образом, отметив отличительные черты 

«тихой книги», мы обнаруживаем, что именно 

визуальная эстетика — это то, что, с одной сто-

роны, отличает «тихую книгу» от традиционной, 

а с другой стороны, то, что отличает авторский 

стиль каждой книги и делает ее художественным 

произведением. 

Эстетика визуального «тихой книги» 

Обратимся к анализу специфики визуальной 

эстетики названных нами «тихих книг». Одним 

из первых таких изданий в отечественном книго-

издательстве считается книга Тани Уховой «Куз-

нечик», опубликованная в издательстве «Само-

кат» в 2019 г. Эта книга может быть отнесена к 

уже ставшему классическим типу сайлентбука: в 

ней отсутствует текст, за исключением текста, 

размещенного на оборотной стороне обложки, 

который дает определенную установку на вос-

приятие образов, хотя бы потому что дает имя 

главной героини: «Лето. Дача. Маленькой Тане 

скучно. Позагорать что ли? Муравьи проложили 

дорожку прямо через Танину подстилку. Ничего 

себе, на нос залезли. Оказывается, у них тут му-

равейник. На грядке поспел горох. Ой! Гусеница. 

Жук летит. Блестящий! Фу, что это осталось на 

пальце? А кто там стрекочет в траве?» [Ухова, 

2019]. 

Данный текст, по сути, и является своего рода 

предложенным автором вариантом прочтения 

книги. Короткие предложения, передача эмоций, 

внимание к деталям, — все это характеризует 

текст, созданный для детей. А далее следует ав-

торская установка, которая предлагает читателю 

раскрыть специфику «тихой книги»: «В книге 

совсем нет слов. Но иногда они и не нужны: до-

статочно раскрыть глаза и прислушаться, чтобы 

понять, как хрупок этот мир» [Ухова, 2019]. 

Обратимся к визуальной эстетике «Кузнечи-

ка». В «Кузнечике» использованы различные 

приемы, характерные для визуального повество-

вания: деление разворотов на панели (прием ко-

микса), смена крупных планов (лицо) и деталей 

(рука, глаз) общими планами (кот на лавочке, Та-

ня с игрушкой на покрывале), смена цветных (в 

основном) иллюстраций и контурных (которые 

могут быть раскрашены или докрашены, как в 

детских раскрасках), изображение звуков с по-

мощью тонких белых спиралек (жужжание жука, 

стрекотание кузнечика, звуки в траве). На наш 

взгляд, подобное разнообразие имеет особый 

смысл: историю Тани можно прочитать несколь-

ко раз, сделав главным героем как саму Таню, так 

и кузнечика (не случайно одна из иллюстраций 

напрямую дает нам такую возможность — пере-

данное фасеточное зрение насекомого, которое 

видит кота), а при желании — и кота. 

Есть и еще одна важная особенность визуаль-

ной эстетики данной книги, которая была отме-

чена читателями и кажется нам очень значимой: 

цветовая гамма рисунка, с преобладанием зеле-

ных и рыжих тонов, фасеточное зрение насеко-

мого, обилие травы и населяющей ее живности у 

взрослого читателя вызывает ассоциации с со-

ветским мультфильмом Владимира Тарасова 

«Контакт» («Союзмультфильм», 1978 г.) [Вооб-

ражение и эмпатия, 2021]. Не известно, насколь-

ко этот ассоциативный ряд является сознатель-

ной авторской установкой, но именно визуальная 

эстетика «Кузнечика» придает определенную ин-

тертекстуальность книге, сюжет которой тоже 

начинает восприниматься в соотношении с муль-

тфильмом. В «Кузнечике» девочка летом пытает-

ся отдохнуть на лугу, но ей мешают муравьи, она 

начинает знакомиться с миром насекомых, кото-

рые первоначально вызывают у нее негативные 

эмоции (брезгливость, страх, связанные с тем, 

как насекомые воюют и уничтожают друг друга), 

а затем — сочувствие и преодоление собствен-

ной жестокости (освобождение кузнечика из 

плена — банки). Мультфильм «Контакт» также 

описывает ситуацию изучения разных миров 

(инопланетянин пытается принять и почувство-

вать новый для него земной мир), встречу этих 

миров (художник, который выбрался на природу 

и засыпает под стрекотание кузнечиков и полет 

бабочек) и переход от отторжения (страх худож-

ника перед инопланетянином) к дружбе худож-

ника и инопланетянина, нашедших общий язык. 

В мультфильме также отсутствует текст, хотя 

значимую роль имеет музыкальное оформление. 

Этот ассоциативный ряд, представленный в ви-

зуальных образах, создает подтекст восприятия 

«Кузнечика» не только дошкольниками, но и 

взрослыми. 

Иной вариант визуальной эстетики представ-

лен в издании Каси Денисевич «Соседи» (Карье-

ра Пресс, 2021). Отметим, что эта книга не явля-

ется классическим сайлентбуком, поскольку в 

ней есть текст. Тем не менее критики причисля-

ют это издание к «тихим книгам», поскольку 

объем текста не столь значим, а визуальная эсте-
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тика отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к сайлентбукам. Как и «Кузнечик», книга имеет 

текстовую установку, расположенную в аннота-

ции: «Если подумать, мой потолок — это чей-то 

пол, а мой пол — чей-то потолок. Если бы сквозь 

эту стену можно было бы протянуть руку, я бы 

наверное, коснулась кого-то» [Денисевич, 2021]. 

Обратим внимание: как и в «Кузнечике», данный 

текст предлагает нам вариант прочтения книги: 

повествование от лица героини, с которой, в от-

личие от Тани из книги Т. Уховой, предложена 

идентификация (повествование от первого лица). 

Также содержится текст, поясняющий данную 

установку: «Так размышляет, разбирая вещи в 

новой квартире, героиня этой книги. Она заду-

мывается о бесконечном разнообразии жизни, 

которая протекает рядом с нами день и ночь и о 

которой мы догадываемся зачастую только по 

стуку шагов и гулу голосов. Кто они наши сосе-

ди? Что они сейчас делают? Похожи ли они на 

нас? Сможем ли мы стать друзьями или навсегда 

станемся в параллельных реальностях, разделен-

ных тонкими стенками?» [Денисевич, 2021]. 

Иллюстративный ряд повествует о жизни до-

ма, показывает городские пейзажи, лестничные 

клетки, интерьер квартир и комнат. При этом, в 

отличие от «Кузнечика», визуальная эстетика 

«Соседей» минималистична, особенно в цвето-

вом решении: преобладают черно-белая палитра, 

игра света и тени, детализированные изображе-

ния (интерьеры комнат с люстрами, кроватями, 

книжными полками и телевизором, цветами в 

горшках и утюгами и стиральными машинами) 

сменяются условными изображениями лестнич-

ных клеток с обозначенными на белом листе 

дверьми подъезда и квартир, лестничными про-

летами и маленькими фигурками людей. Рисунки 

выполнены тушью, что придает им графичность 

и особую выразительность. При этом в черно-

белую палитру вплетаются и разноцветные пят-

на: красный цвет текста, который подчеркивает 

значимость отдельных слов (например, в пред-

ложении «И наконец, у меня есть комната — 

только моя!», красным цветом выделено место-

имение — «моя», а в предложении «На самом 

деле соседи со всех сторон» красным шрифтом 

выделено словосочетание «со всех сторон»). Но 

еще более важно, что красным цветом выделены 

одежда героини и дорогие ей предметы (красная 

кофточка и шапочка, красная мягкая игрушка у 

героини в руках, краснеющий закат), а в конце 

книги появляется еще один яркий цвет — жел-

тый — желтая одежда соседки героини, с кото-

рой она подружилась и идет в школу, желтые ли-

стья на осенних деревьях. Количество цветов 

увеличивается на последней странице истории: 

желтые, синие, зеленые, красные одежды детей, 

которые наполняют собой город, раскрашивают 

мир героини разноцветными красками, выводя ее 

за пределы лаконичного и аскетичного мира в 

мир эмоций и ярких впечатлений. 

Таким образом, визуальная эстетика «Сосе-

дей» становится не просто средством создания 

настроения, а приобретает сюжетообразующее 

значение. 

Есть и еще один важный, на наш взгляд, эле-

мент визуальной эстетики, характерной для кни-

ги «Соседи». Как и в случае с «Кузнечиком», 

возникает определенный ассоциативный ряд ви-

зуальных образов, который подчеркивает интер-

текстуальную составляющую книги. Развороты 

книги «Соседи», содержащие изображение дома 

«без стены»: с изображением лифта, лестничных 

клеток, комнат, в которых живет героиня, и ком-

нат ее соседей, занятых своими делами (приня-

тием душа, украшением комнаты, игрой на му-

зыкальных инструментах, живописью и т. д.) 

напоминает картину Татьяны Глебовой и Алисы 

Порет «Дом в разрезе» (1931 г., Ярославский ху-

дожественный музей). Картина двух художниц, 

учениц П. Филонова, представляет собой уни-

кальное авангардистское произведение, в кото-

ром также представлен дом «без стены», демон-

стрирующий лестничные проемы, комнаты, в 

которых персонажи музицируют, рисуют, отды-

хают. И хотя стилистика изображений имеет 

принципиальные отличия, их символическая со-

ставляющая создает диалог, который в связи с 

указанными выше экспериментами художников-

авангардистов начала ХХ в., способствующих 

появлению визуального поворота, приобретает 

особое значение. 

Еще одним примером интертекстуального 

прочтения тихой книги посредством создания 

автором визуальной эстетики стала книга Джо-

ванны Дзоболи и Мариакьяры Ди Джорджо «Я 

работаю крокодилом» (ИД «Городец», 2021 г.). 

Выбор в качестве предмета анализа данной «ти-

хой книги» обусловлен тем, что она представляет 

собой то самое универсальное издание, которое 

понятно читателю без слов, несмотря на то что 

иллюстрации городского пейзажа содержат 

надписи на итальянском языке (название магази-

нов, тексты рекламных плакатов). Впрочем, не-

большие звуковые текстовые изображения 

(«Дзииииннь», «БАМ») даны на русском языке. 
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Кроме этого, особый смысл эта книга приоб-

ретает в контексте отечественной культуры, по-

скольку ассоциативный ряд, вызванный визуаль-

ными образами, создающими сюжетную основу 

книги, представлен как в повествовании, так и в 

визуальной эстетике. Текстовая аннотация к кни-

ге лаконична: «Крокодил — обычный гражданин. 

Он мечтает об отпуске, читает за завтраком газе-

ту, дарит букет соседке, ругается на обрызгав-

шую его машину по дороге на работу. А работает 

он в зоопарке. Крокодилом» [Дзоболи, 2021]. 

При этом, если мы вспомним строки из сказки 

Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья»: 

«Каждое утро он просыпался в своей маленькой 

квартире, умывался, завтракал и отправлялся на 

работу в зоопарк. А работал он в зоопарке… кро-

кодилом. Придя на место, он раздевался, вешал 

на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился 

на солнышке у бассейна», — мы фактически об-

наружим краткий пересказ содержания сюжета 

книги «Я работаю крокодилом». Визуальная эс-

тетика итальянских авторов не отсылает нас спе-

циально к знаменитому советскому мультфильму 

«Крокодил Гена», более того — имя крокодила в 

книге отсутствует, но внимательный читатель 

может обнаружить в визуальном ряде «тихой 

книги» и образ Чебурашки. 

Безусловно, история «Я работаю крокодилом» 

не является иллюстрацией сказки Э. Успенского, 

она представляет собой современную историю, 

наполненную современными персонажами, ситу-

ациями, деталями, юмором и грустной иронией. 

Визуальная эстетика книги итальянских авторов 

отличается многообразием неожиданных ракур-

сов и точек зрения: мы видим историю крокодила 

со стороны зрителя и глазами самого героя, нам 

предлагаются панорамы с высоты птичьего поле-

та или взгляд снизу, мы обнаруживаем типич-

ность происходящего, поскольку вместе с кроко-

дилом в метро ездят жирафы, обезьяны, тигры. И 

книга, ориентированная на дошкольный возраст, 

обретает новое звучание при прочтении взрос-

лым, который также может ассоциировать себя с 

крокодилом, находящемся в ежедневной буднич-

ной суете. 

Заключение 

Таким образом, визуальная эстетика «тихой 

книги» имеет ряд особенностей, обусловленных 

жанровой спецификой сайлентбука, и ориенти-

рована, прежде всего, на универсальность «тихой 

книги», которая должна быть понятна и воспри-

нимаема без слов. Визуальные образы учитыва-

ют возможность самостоятельного «прочтения» 

книги ребенком, а также возможность (необхо-

димость) совместного чтения книги взрослыми с 

детьми, поэтому они должны быть детализиро-

ванными и предметными, но вместе с тем давать 

возможность развитию воображения и творче-

ства. Визуальная эстетика «тихой книги» пред-

полагает многозначность и подтекст, который, 

как правило, создаются визуальные средства: 

цветовая символика, различные способы распо-

ложения наглядного ряда, выбор ракурса и плана 

изображения, внимание к деталям, ассоциатив-

ный зрительный ряд. В таком случае возможно 

появление интертекстуальных связей, которые не 

только расширяют читательскую аудиторию, но и 

способствуют более глубокому и объемному вос-

приятию «тихой книги». Визуальная эстетика 

«тихой книги» в рассмотренных нами примерах 

включена в традиции книжной (литературоцен-

тричной) и визуальной культуры, что позволяет 

авторам книги создать особый визуальный код, 

постижение которого способствует разработке и 

освоению нового языка — языка «тихой книги». 

Таким образом, анализ эстетики визуального в 

«тихой книге» в соотношении с «визуальным по-

воротом» в культуре позволяет говорить о фор-

мировании нового типа визуальной культуры, 

которая, как ни парадоксально, пытается вернуть 

субъекта культуры от «зрителя» к «читателю». 
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