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Аннотация. Шведский писатель и художник Свен Нурдквист, известный 
серией детских книг о Петсоне и Финдусе, в 2018 году создает silent book 
«Hundpromenaden» (дословно «Прогулка с собакой» или «Прогулка» 
в переиздании книги издательством «Белая ворона»). 
Слова присутствуют лишь на обложке книги в качестве аннотации. Сама 
книга содержит лишь изображение вымышленных миров. До выхода 
«Hundpromenaden» похожий художественный стиль использован 
Нурдквистом в книге «Varärminsyster?» («Где моя сестра», 2007), где 
вербальный текст нес вторичные функции по отношению к изображению. 
В одном из интервью художник признается, что его не интересует точное 
отражение реальности, он создает фантазийные образы. 
Книга без текста «Прогулка» представляет собой своеобразный альбом 
фантастических пространств, объединенных идеей путешествия. Каждый 
разворот книги — это новое фантастическое измерение, через которое 
проходят главные герои, одновременно отличающееся от остальных 
и связанные с ними в рамках общей образной системы. В путешествии 
есть своя логика и художественные приемы, определяющие стиль книги 
(гротеск, гипербола, ассоциативные аллюзии к произведениям мировой 
литературы).
Подчеркнутая детализация изображений у Нурдквиста выполняет несколько 
задач: как мировоззренческих, в частности отражает многообразие, 
богатство мира фантазии, так и жанровых. «Hundpromenaden» — это 
виммельбух, позволяющий не только рассматривать книгу, но и играть 
с ней. Однако возможности книги шире игровых. «Прогулка» Нурдквиста 
позволяет обнаружить связь с мировой детской литературой и мировой 
культурой в целом.

Ключевые слова: Свен Нурдквист, «Прогулка», тихие книги, иллюстрации, 
виммельбух, сюрреализм
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Abstract. The Swedish writer and illustrator Sven Nordqvist is famous by his 
series of books about Pettson and Findus. In 2018, he created a new silent 
book titled The Dog Walk (Hundpromenaden). In a Russian edition by the 
publishing house Belaya Vorona (White Crown), the title is translated just 
as Progoulka (‘the walk’).
In the book, words are used only in the back-cover blurb, while inside the 
book there is nothing else but pictures of imaginary worlds. Before 
Hundpromenaden, Nordqvist already used a similar style in a 2007 book Var 
är min syster? (Where is my Sister?), where the text had secondary functions 
compared to the illustrations.  In one of his interviews, Nordqvist said he was 
not interested in reflecting reality, as he created fantastic worlds.
The Dog Walk is a book without any text and a sort of album of fantastic worlds 
united by the idea of a journey. Each double page spread is a new fantastic 
world which the main characters pass through: it differs from the other worlds 
but is connected with them in a common system of images. The journey has 
a certain logic and artistic devices which determine the style of the book: 
grotesque, hyperbole and associative references to the world fiction. 
The accentuated details of images in Nordqvist’s book serve a number 
of purposes — both worldview-related (like showing the diversity and richness 
of the fantasy world) and genre-related. Hundpromenaden is a wimmelbilderbuch 
that the reader can not only look through, but also play with. However, the 
potential of the book is wider than just playing: Hundpromenaden by Nordqvist 
makes it possible to find the connection with children’s fiction of the world 
and with the world culture in general.

Keywords: Sven Nordqvist, The Dog Walk, silent books, illustrations, 
wimmelbilderbuch, surrealism

Общие сведения об авторе  
книги «Прогулка»

Свен Нурдквист, шведский автор и иллю-
стратор детских книг, архитектор по образова-
нию, известен прежде всего своим циклом про 
Петсона и Финдуса, но на самом деле у Нур-
дквиста много художественных проектов. В том 
числе он создавал picturebooks и silent books: 
книги, в которых вербальный текст редуцирован 
или вовсе отсутствует. В 2007 году вышла его 
поэтическая книга «Где моя сестра?» (Нурдквист 
2016), в которой маленький братишка-мышонок 
ищет свою сестру во всевозможных простран-
ствах, пытаясь поставить себя на ее место и по-
нять, что она любит. Страницы этой книги на-
гружены деталями, как страницы виммельбуха, 
а слова, скорее, дополняют иллюстрации. «Я по-
старался сделать изображение самостоятель-
ным — так ребенок сможет получать удовольствие 
от книги и без текста», — прокомментировал 
Нурдквист (Кот Оксюморон 2012). В иллюстра-
циях к этой книге есть сходство с работами 

Эшера и полотнами Дали. «По словам Нурдкви-
ста, в основе истории не лежит сон, хотя многое 
указывает на это. „Возможно, что речь об одном 
и том же источнике — погружении в бессозна-
тельное. Я допустил, чтобы в моих иллюстра-
циях появлялись нелогичные существа“» (Рад-
ковски 2012).

В 2018 году Нурдквист создает silent book 
«Hundpromenaden» (дословно «Прогулка с со-
бакой» или «Прогулка» в переиздании книги 
издательством «Белая ворона») (Нурдквист, 
2018). Это большая полноцветная книга аль-
бомного формата, где слова появляются только 
на задней стороне обложки в качестве аннотации.

В задачи данного исследования не входит 
анализ silent books как отдельного художествен-
ного направления. Но необходимо подчеркнуть, 
что отсутствие текста воспринимается как 
значимый и осознанный принцип, выбранный 
автором. 

Юрий Михайлович Лотман вводит понятие 
«минус-прием» применительно к литературно-
му (поэтическому) тексту. Для Лотмана минус-
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прием — «неупотребление того или иного  
элемента, значимое отсутствие, которое стано-
вится органической частью зафиксированного 
текста» (Лотман 1970, 61). Отсутствие чего-то 
всегда определяется путем опоры на читатель-
ское ожидание, то есть на определенный канон, 
предполагающий употребление «текстуально 
зафиксированного элемента». «Минус-прием 
таким образом включает в себя понятия и „мар-
кированного отсутствия“ („absencemarker“), 
и „восприятия значительности приема“ („signi
ficancetriggers“)» (Яндль 2021, 65). Отказ Нур-
дквиста от текста, сопровождающего иллюстра-
ции, позволяет переключить читательское 
внимание на содержание самих изображений. 
Думается, что мотивно-образный и семиотиче-
ский методы анализа позволят приблизиться 
к сообщению, которое несет визуальный текст 
книги «Hundpromenaden».

Архитектоника книги
Книга «Прогулка» представляет собой свое-

образный альбом фантастических пространств, 
объединенных идеей путешествия. Каждый 
разворот книги — это новое фантастическое 
измерение, одновременно отличающееся 
от остальных и связанное с ними в рамках общей 
образной системы. При подобной архитекто-
нике листание страниц одновременно стано-
вится актом путешествия — перемещением 
из одного мира в другой. Первый и последний 
развороты представляют собой рамочный текст 
(в терминологии Ю. М. Лотмана): «Особая мо-
делирующая роль категорий начала и конца 
текста непосредственно связана с наиболее 
общими культурными моделями» (Лотман 1970, 
259). В начале книги в изображении нет ничего 
фантастического: мальчик выходит из дома 
бабушки, чтобы погулять с собакой, бабушка 
его провожает, пространство выглядит реали-
стичным*. Путешествие героев начинается  
на вокзале. 

Л. А. Метелькова, М. Г. Даниелян, Н. Г. Гор-
деева, отмечают, что вокзал неоднократно ста-
новился объектом анализа исследований, пишут, 
что «<…> вокзалы выступают богатым и много-
гранным символом, вызывающим темы перемен, 
мобильности и условий жизни человека.

Внешний облик вокзала часто представля-
ется чем-то мистическим, притягивающим, 
иногда пугающим» (Метелькова и др. 2023, 31). 

* В книге «Прогулка» не предусмотрена нумерация страниц, 
поэтому в тексте статьи описание иллюстраций дается без их 
указания.

Действительно, в образе вокзала есть амбива-
лентность, отражающая одновременно и дви-
жение вперед, и тревожную непредсказуемость 
будущих перемен. Нурдквист поддерживает 
образ вокзала как пограничного пространства, 
маркирующего движение от реального к фан-
тастическому. Среди образов важно отметить 
ретроспективный — игрушечный вид поезда 
(возвращение в детство); станционные часы, 
которые показывают разное время (неопреде-
ленность временного континуума), а также 
движение рельсов вверх, в условное простран-
ство света. На следующем развороте поезд  
выезжает из тоннеля уже в фантастический, 
вымышленный мир. 

Несмотря на то, что пространства книжных 
страниц различаются по образности: это мо- 
жет быть замок, сад, город или морское побе-
режье, художник сохраняет логику общего пути, 
организуя переходы между разворотами. Так, 
если мальчик с собакой едут по железной до-
роге, то на соседней странице будет финальная 
«петля» рельсов; если герои отправляются вплавь 
с берега, то на следующем развороте читателя 
ждет водная стихия; если на правой странице 
с краю обрезан впервые появившийся в книге 
антикварный магазин, то на следующем разво-
роте герои находятся внутри этой лавки древ-
ностей. И так далее. Принцип перехода от ил-
люстрации к иллюстрации напоминает смену 
локаций в компьютерной игре: перемещение 
между соседними пространствами или от на-
ружного во внутреннее. 

Композиционными элементами, соединяю-
щими разнообразные фантастические простран-
ства в единое целое, являются не только пере-
ходы от разворота к развороту, но и некоторые 
повторяющиеся образы на страницах. Так, 
практически на каждом листе есть дорога и те-
кущая вода. Даже на том развороте, где персо-
нажи находятся в помещении, за окном этого 
помещения — вода. Движение воды может быть 
разным: горизонтальным или вертикальным 
(водопады, фонтаны), но динамика так или 
иначе выражена. Многие фантастические локу-
сы здесь имеют природу островов, их жители 
живут на воде. 

Е. Ю. Полтавец с соавторами отмечают глу-
бокую значимость и многозначность символа 
воды в мифологии и религии разных народов. 
Здесь, разумеется, и рождение жизни, бесконеч-
ность космогонии, и символизация бессозна-
тельного, и связь реки с речью, то есть «озву-
чивание немых пейзажей» (Полтавец и др. 2022, 
11). По словам М. Элиаде, «Водный символизм 
<…> представляет собой единственную систему, 
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способную связать между собой все частные 
проявления неисчислимых иерофаний» (Пол-
тавец и др. 2022, 11). В образной системе Нур-
дквиста вода занимает очень важное место. 
Приведем в качестве примера лишь одну иллю-
страцию, на которой голубые линии одновре-
менно являются каналами, пересекающими 
город, и деревьями, соединяющими землю и небо 
(модель «древо жизни»).

Таким образом, структура книги строится 
на чередовании иллюстраций с разными про-
странствами, но при этом сохраняется единство 
визуального повествования, где один разворот 
композиционно присоединяется к другому.

Образная система вымышленных 
пространств книги 

Обратимся к образу самих фантастических 
миров. Как было сказано, пространства могут 
быть разными. Автор изображает парк развле-
чений, городскую площадь, острова, рыцарский 
замок. Но независимо от типа локуса, все про-
странства детализированы, наполнены много-
численными элементами. На наш взгляд, по-
добная детализация связана с рядом задач. 

С одной стороны, с практическими задачами: 
подобный тип иллюстрации свойственен вим-
мельбухам — книгам-загадкам с подробными 
иллюстрациями, максимально нагруженными 
визуальной информацией. Как правило, в вим-
мельбухах есть конкретные задания для детей: 
требуется посчитать элементы, найти что-то 
на странице, сравнить картинки. Нурдквист 
не дает заданий, но мальчик с собакой, путеше-
ствующие со страницы на страницу, априори 
становятся объектом поиска. Кроме того, есть 
другие персонажи, фигурирующие на нескольких 
страницах (гномы, божья коровка и т. д.). Благо-
даря множественности визуальных образов и их 
повторному воспроизведению «Прогулка» — это 
не одна история, а многие истории внутри про-
странств. 

С другой стороны, помимо игровой задачи, 
у детализированных иллюстраций есть более 
важная мировоззренческая цель. Это фирменный 
стиль художника, отражающий представления 
Нурдквиста о богатстве и разнообразии мира. 
На его страницах соседствуют противополож-
ности: большой / маленький; яркий / бледный, 
монохромный; ребенок / взрослый; городской / 
деревенский; радостный / грустный, и прочие. 
Самые разные герои и вещи получают право 
на существование, благодаря чему читатель 
(зритель) понимает, что мир шире индивиду-
альных представлений о нем. 

У Нурдквиста есть любимые художественные 
приемы, определяющие своеобразие образов 
(гипербола / литота; гротеск; ассоциативные 
аллюзии к произведениям мировой литературы). 

Гиперболизация объектов всегда проявляет-
ся в их отношении друг к другу. Например, 
на переднем плане иллюстрации с высоким 
железнодорожным мостом человек ведет на по-
водке ежа, в несколько раз превышающего его 
по размерам. Посреди лабиринта железных 
дорог сидит саксофонист, сравнимый по раз-
меру с каменной башней; гигантская рыба едва 
помещается в бассейне; в сумке кенгуру прячет-
ся компания людей. Гиперболизация позволяет 
добиться остранения (по В. Шкловскому) — по-
смотреть на привычные явления с необычного 
ракурса, представить, как будут выглядеть ги-
гантские грибы или миниатюрные люди рядом 
с увеличенным мороженым или кофейником. 
Кстати, о кофейнике. Еще одним способом 
остранения становится «ролевая инверсия»: 
не люди наливают молоко из молочника, а мо-
лочник ухаживает за людьми; посетителями 
зоопарка становятся животные; взрослый че-
ловек рисует примитивные детские рисунки, 
а у группы детей получается художественное 
полотно в традициях культуры Возрождения. 
Иллюстрации Нурдквиста парадоксальны и ча-
сто провокационно обращаются к принципу 
«все наоборот».

Под гротеском в случае книги «Прогулка» 
понимается «изображение чего-нибудь в фан-
тастическом, уродливо-комическом виде, осно-
ванное на резких контрастах и преувеличениях» 
(Ожегов, Шведова 1992, 268). В книге Нурдкви-
ста читатель видит несуществующих животных 
с удлиненными носами, многоглазых волосатых 
существ, странных длинношерстых кошек, ги-
брид птицы и насекомого… 

Фантастические миры книг «Где моя сестра?» 
и «Прогулка» Нурдквиста критики называют 
сюрреалистическими. Вряд ли можно отнести 
его иллюстрации к «чистому» сюрреализму, 
потому что в каждой иллюстрации реальность 
оказывается первичной, основой для реализа-
ции фантазии. Тем не менее некоторые прин-
ципы сюрреализма оказываются близки иллю-
стратору.

А. Ш. Пашаев, Э. Д. Дадакаева выделяют 
в книге А. Бретона «Сюрреализм и живопись» 
несколько ключевых приемов сюрреализма:

а) «дезориентирование» представлений о дей-
ствительности;

б) принцип «реальности ассоциативных 
форм», заключающийся в разрушении стерео-
типов;
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в) «принцип натуралистической пермутации», 
соединения в одном изобразительном объекте 
разнородных элементов, как живых, так и взятых 
из мира техники и мертвой природы;

г) «обман зрения» — иллюзионистский обман 
зрения, когда художники пытались выписать 
по-натуралистически точно какой-нибудь объ-
ект, чтобы убедить зрителя в возможности его 
реального существования (Пашаев и др. 2020, 
374).

Подобными приемами создания гротесков 
и сложных ассоциаций пользуется Нурдквист. 

В более общем виде художественный метод 
сюрреализма определил В. Бычков: «Хорошо 
сознавая, что образ возникает из сближения 
удаленных друг от друга реальностей, сюрреа-
листы строят свои произведения на предельном 
обострении приемов алогичности, парадоксаль-
ности, неожиданности, на соединении принци-
пиально несоединимого в повседневном мире. 
За счет этого и возникает особая, ирреальная 
(или сверхреальная), почти мистическая худо-
жественная атмосфера, присущая наиболее 
характерным произведениям сюрреализма, 
уводящая дух реципиента в какие-то иные миры, 
измерения, на иные уровни сознания и куда-то 
еще дальше» (Бычков 2016, 172).

Однако, как видится, влияние живописи 
на творчество шведского иллюстратора шире 
и богаче одного эстетического направления. 
Если обратиться к истории искусства, можно 
найти сходства некоторых вымышленных су-
ществ Нурдквиста и чудищ Босха. Как известно, 
«творчество Босха кажется до странности со-
временным: четыре столетия спустя оно нашло 
неожиданное продолжение в экспрессионизме, 
а затем и в сюрреализме. Сюрреалисты даже 
дали Босху прозвище — „Почетный профессор 
кошмаров“ и считали его своим средневековым 
отцом, который будто бы зарисовывал неосоз-
нанные плоды своей фантазии» (Шабанов 2012, 
111). Вместо «Девочки на шаре» Пабло Пикассо 
у Нурдквиста можно увидеть велосипедиста, 
балансирующего на апельсине.

Что касается геометрии пространства, мож-
но наблюдать «переклички» иллюстраций ав-
тора «Прогулки» с картинами Эшера. «Морис 
Эшер, начиная с работ 1930-х годов, анализи-
ровал классические средства передачи про-
странства (линейную перспективу и аксономе-
трию, разработку объема предметов и фигур), 
показывал их условность, демонстрировал па-
радоксы, возникающие при сохранении требо-
ваний реалистического изображения действи-
тельности» (Трубецкова 2004, 150). Очевидно, 
что Нурдквиста привлекают разные иллюстра-

тивные техники, позволяющие добиться пара-
доксальности, показать удивительное возник-
новение фантастического на основе реального 
и тем самым выразить многомерность мира. 
При этом художник сохраняет двойственность 
интерпретации: либо фантастические про-
странства — это плод воображения мальчика, 
либо фантастический мир находится рядом 
с каждым из нас и доступен открытому вос-
приятию. В пользу второй версии свидетель-
ствует последний «рамочный» разворот, где 
мальчик возвращается в дом бабушки, но на «реа-
листичную» улицу проникают персонажи с пре-
дыдущих разворотов (заяц на скейтборде,  
господин с тростью), как артефакты близкой 
фантастической сферы, преодолевшие границу 
между мирами.

Заключение.  
Перспективы дальнейших 

культурологических исследований 
Культурные аллюзии в книге «Прогулка» 

не ограничиваются обращением к живописи 
предшественников. Читатель может вспомнить 
литературные произведения, которые не упо-
мянуты прямо, но ассоциативно приближены 
к визуальному повествованию. Обычно в первую 
очередь вспоминают «Алису в стране чудес» 
(Кэрролл 2020), не только в силу родственной 
по духу парадоксальности двух книг, игры с транс-
формацией образов, но и благодаря нескольким 
сценам, в частности, чаепитию, в котором уча-
ствуют люди и животные, или игре в крокет 
в саду. Но помимо сказки Льюиса Кэрролла 
на ум приходит «Путешествия Гулливера» (Свифт 
2016) по островам или «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (Дефо 2021), 
книга, которая произвела сильное впечатление 
на юного Нурдквиста. Наконец, можно провести 
параллели с «озерным краем» (Поттер 2022) 
Беатрис Поттер, увидев на одном из разворотов 
не только крольчат, но идиллию сельского быта 
и холмистую местность, где по-хозяйски со-
седствуют разные животные. 

В свою очередь «Прогулка» становится пре-
цедентным текстом (текстом — в широком, 
семиотическом, понимании) для исследователей 
и авторов silent books. Так, голландская художни-
ца Charlotte Dematons в «тихой книге» «Alfabet» 
(Dematons 2020, 6) создает своеобразный оммаж 
к книге «Прогулка», не только выбирая жанр 
виммельбуха с путешествием героя по разным 
фантастическим пространствам, начиная кни-
гу так же, как и Нурдквист, с образа железной 
дороги, но и выстраивая некоторые сцены  
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подобно шведскому иллюстратору (цирк, падаю-
щая вода).

В краткой автобиографии Нурдквист говорит: 
«Я пишу в первую очередь не для того, чтобы 
рассказать историю кому-то другому, а скорее 
для того, чтобы вернуться в свободный мир, 
о котором может рассказать сказка. Воображе-
ние важно в детской книге, чтобы показать 
другие возможности, отличные от обычных, 
пригласить детей в мир, отличный от мира по-
вседневной жизни» (Nordqvist 2020). Представ-
ляется, что «другими возможности» для Нурд-
квиста становится не только преодоление 
шаблонного, стереотипного видения мира, па-
радоксальность взаимоотношений между его 
элементами, но и готовность вступить в диалог 
с мировой живописью, литературой. 
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