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«ВИЗУАЛЬНОЕ» В РОМАНЕ ДЖ.С. ФОЕРА 
«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»

   ▄ А.Г. Смирнова

Аннотация. В статье рассматриваются графические средства, используемые 
в современной англоязычной литературе для репрезентации визуального сознания 
автора, а также более эффективного раскрытия образов персонажей. Анализ со-
средоточен на произведении американского писателя Дж.С. Фоера «Жутко громко 
и запредельно близко». В исследовании освещаются различные визуальные и графи-
ческие способы, используемые для демонстрации визуального сознания на письме. 
Установлено, что для отображения визуального сознания в тексте автор исполь-
зует фигурные приемы расположения текста, различные шрифты и их гарнитуры, 
а также варьирование типографических свойств шрифтов и нетипичное исполь-
зование нумерации. В статье утверждается, что визуализация в тексте предрас-
полагает читателей к более глубокому и эмоциональному переживанию в контексте 
повествования, помогает автору более репрезентативно донести эмоции.
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Abstract. The article deals with the graphic means used in modern English-language 
literature to represent the visual consciousness of the author, as well as to reveal the 
characters’ images more effectively. The article analyses J.S. Foyer’s “Extremely Loud and 
Incredibly Close”. The study highlights the various visual and graphic methods used to 
demonstrate visual consciousness in writing. It is found that to display visual consciousness 
in the text, the author uses figurative techniques of text arrangement, different fonts and 
their typefaces, as well as varying typographic properties of fonts and non-specific use of 
numbering. The article argues that visualization in text predisposes readers to a deeper and 
more emotional experience in the context of the narrative and helps the author to convey 
emotions in a more representative way.
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Известно, что человек может воспри-
нимать информацию при помощи разных 
органов чувств. Отмечается, что несмотря 
на ограниченность (амодальность) зри-
тельного познания, человек располагает 
богатым зрительным опытом [1]. Главен-
ство «зрительного познания» обсуждается 
не только в рамках философии, социоло-
гии и искусства, но и в лингвистике. Ис-
следователи языка отмечают все большую 
связь дополнительных визуальных обра-
зов с текстом, а также прослеживают про-
явление гегемонии визуального в различ-
ных новых направлениях лингвистики [2]. 
В рамках нашего исследования важным 
является упомянутая М.Я. Сущиным гипо-
теза о том, что «зрение заключается в по-
строении внутренней репрезентации мира, 
активация которой, как предполагается, 
порождает зрительный опыт» [1, c. 104]. 
Автор данной работы придерживается 
мнения о том, что зрительный опыт со-
временных писателей может быть задей-
ствован в формированииих языкового 
сознания, а также участвовать в состав-
лении комплексного текста, способного 
по-разному актуализировать эмотивный 
потенциал через визуальные компоненты.

Известно, что в контексте современной 
литературы писатели используют не толь-
ко лексические и грамматические средства 
связи и целостности текста, но и ряд дру-
гих вспомогательных элементов для более 
эффективной передачи авторской задум-
ки. В настоящем исследовании выражает-
ся идея о том, что в литературе XXI века 
писатели стремятся больше демонстриро-

вать свое «визуальное сознание», раскры-
вают свой творческий потенциал, созна-
тельно выбирая и используя визуальные 
средства выражения для более экспрес-
сивного воздействия на читателя. Более 
того, считается, чтобы привлечь молодых 
читателей и соответствовать «визуальной 
культуре», важно создавать литературу 
с дополнительным визуальным измерени-
ем [3]. Именно благодаря продуманному 
выбору визуальных элементов нарратив 
авторов становится более убедительным, 
достоверным и реалистичным.

Вышеупомянутое понятие «языковое 
сознание» требует уточнения, особенно 
в связи со схожим понятием «языковая 
картина мира». В то время как последнее 
относится к совокупности концептов, ко-
торые развивались с течением времени 
в рамках определенного языкового сооб-
щества [4], «языковое сознание» рассмат-
ривается как психолингвистический кон-
структ. А.А. Яковлев определяет языковое 
сознание как коллективное владение язы-
ком внутри группы, охватывающее общее 
отношение индивидов к конкретным 
явлениям действительности [5, с. 66]. 
При этом утверждается, что это отно-
шение передается через призму эмоций 
и личных семантических интерпретаций 
слов [там же, с. 66].

В контексте нашего исследования 
уместно рассмотреть исследование 
Е.В. Ильиной, которая, придерживаясь 
гумбольдтианской философии языка, 
подчеркивает способность языкового со-
знания отражать коллективный языковой 
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взгляд на механизмы формирования не-
языкового содержания внутри языка [6]. 
Исследование визуального сознания и его 
выражения в письменной речи становится 
особенно актуальным при рассмотрении 
визуальных и графических техник, ис-
пользуемых как одно из средств выраже-
ния неоязыковленных эмоциональных со-
стояний и чувственного опыта индивида. 

В связи с этим необходимо проком-
ментировать соотношение языка, речи, 
языкового и визуального сознания в тер-
минологической рамке данной работы. 
Несколько упрощая положение Ф. де Сос-
сюра, язык — это базовая система, обеспе-
чивающая коммуникацию, позволяющая 
формировать идеи, отражающие реаль-
ность, и обмениваться ими. Она включает 
в себя материальные единицы и правила 
их выражения. Речь, с другой стороны, 
является фактическим проявлением языка 
в процессе коммуникации [7]. Закономер-
ным видится вывод о том, что языковое 
сознание, сформированное эмоциональ-
ными и личными интерпретациями слов, 
выражается посредством речи. Оно, 
как уже было упомянуто ранее, отража-
ет коллективное понимание и отношение 
языкового сообщества к тем или иным 
феноменам действительности. Визуаль-
ное сознание как структурированный ин-
дивидуальный и персонализированный 
опыт зафиксировано в образах, «сгустках 
визуальной информации, наполненной 
смыслами, которые могут быть поняты, 
«распакованы» по-разному» [8, c. 62]. 
Более того, установлено, что язык визу-
ального общения в условии понимания 
самого языка как знаковой системы сим-
волов, способа выражений и чувств мо-
жет считаться текстом культуры [9, c. 64].

Рассматривая актуальные стратегии 
коммуникации в художественной лите-
ратуре, Т.Ф. Семьян, Е.В. Пономарева 
и М.А. Григорьева сосредотачивают вни-

мание на визуализации прозаического 
текста в работах зарубежных и русских 
писателей и драматургов [10; 11]. В целом 
определение «визуализация» затрагивает 
два ключевых аспекта, а именно визуаль-
ный опыт автора или главного героя-рас-
сказчика и, во-вторых, перевод стилисти-
ческих и концептуальных характеристик 
через архитектонику текста [10, c 39]. Ав-
тор данной статьи придерживается идеи, 
что в произведении Дж.С. Фоера визу-
альный опыт, транслируемый и раскры-
ваемый в образах героев-рассказчиков, 
неотделим от самих концептуальных ха-
рактеристик, раскрываемых через графи-
ческо-композиционный уровень текста. 
Отметим, что, несмотря на пристальное 
внимание к русской литературе и зару-
бежной драматургии, работы Т.Ф. Се-
мьян, Е.В. Пономаревой и М.А. Григо-
рьевой не сосредотачивают внимание 
на современной зарубежной литературе 
в прозе. Выдвинем предположение о том, 
что формы визуализации используются 
также современными зарубежными писа-
телями, например, Дж.С. Фоером.

Основное внимание в нашем анализе 
будет уделено самому известному роману 
Дж.С. Фоера «Жутко громко и запредель-
но близко», получившему как множество 
литературных наград, так и премию в об-
ласти иллюстрации. Данное произведение 
освещает знаковое событие, связанное с яв-
лением терроризма. Однако, как и во всех 
работах Дж.С. Фоера, в центре внимания 
этой книги не сама трагедия, а, скорее, че-
ловек, на которого она повлияла: малень-
кий мальчик по имени Оскар, трагически 
потерявший своего отца во время терак-
та 11 сентября. В романе рассказывается 
о стремлении Оскара примириться с этой 
суровой реальностью. 

Исследуемое произведение включа-
ет в себя два временных хронотопа: на-
стоящее Оскара прерывается письмами 
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от его бабушки и дедушки, чьи истории 
пересекаются с их личностной трагедией 
прошлого. Событие 11 сентября выступа-
ет поворотным моментом, соединяющим 
судьбы героев и инициирующим их лич-
ностные трансформации. В целом ком-
позиционное построение включает темы 
чувственного самопознания и пережива-
ния травмирующего события.

Выбор данного романа неслучаен, 
т. к. этот бестселлер позволяет судить 
не только об общемировой литературной 
тенденции к активной визуализации худо-
жественных произведений, но и о стиле-
вой доминанте Дж.С. Фоера. Более того, 
рассматриваемое произведение можно 
считать гибридным романом (З. Садо-
кирски) [3] или романом-экспериментом 
(И.В.Зыкова) [12, c. 68] из-за использо-
вания различных нетрадиционных худо-

жественных техник. И.В. Зыкова выделя-
ет два инновационных аспекта данного 
произведения. Во-первых, автор романа 
экспериментирует со структурным рас-
положением текста, раздвигая грани-
цы традиционных композиционных ус-
ловностей. Во-вторых, в литературное 
произведение включены визуальные 
и графические элементы, представляя ряд 
нетрадиционных средств для усиления ху-
дожественного восприятия [там же, c. 68].

В ходе анализа нами была дополнена 
и адаптирована классификация визуаль-
но-графических элементов, предложен-
ная Т.Ф. Семьян и М.А. Григорьевой 
[10]. В рамках настоящего исследования 
не рассматривались «графические экви-
валенты», экфрасис и креолизованные 
элементы текста, которые уже были рас-
смотрены и описаны в предыдущих ра-
ботах. Так, данная работа ставит целью 
выявить и проанализировать лишь гра-
фические способы репрезентации визу-
ального сознания в знаковых системах. 
Необходимо отметить, что изображения, 
приводимые в данном исследовании, 
используются лишь в дискуссионных 
и научных целях. Рассмотрим же при-
меры визуального сознания Дж.С. Фоера 
на конкретных примерах:

1) фигурные приемы расположения 
текста.

Ранее данные приемы уже попадали 
во внимание исследователей, рассматри-
вающих способы выдвижения инфор-
мации на графическом уровне [13]. Так, 
отмечаются такие способы визуализации 
на графическом уровне, как увеличение 
отступа [14, c. 203–207] (cм. рис. 1) и по-
мещение текста в центр страницы [там 
же, c. 19–27, 32, 34, 129, 131, 136–141] 
(cм. рис. 2). 

Мы разделяем мнение о том, 
что при помощи данного приёма читатель 
может проникнуть в ход мыслей героев. 

Рис. 1. Пример увеличения отступа 
в романе Дж. С. Фоера
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Центрирование текста также использует-
ся для демонстрации вкраплений из ви-
зуального опыта автора. Оно разбивает 
текст повествования и помогает писателю 
стилизовать текст под газетные вырезки 
и визитки (см. рис. 3), сообщения на авто-
ответчик [там же, c. 4, 9–10, 11–12, 14–15, 
40, 51, 99, 106, 125, 129, 131, 136–141, 151, 
158–159, 286].

Центрированное расположение тек-
стового материала также служит для вы-
ражения эмоционального состояния ге-
роя и чаще всего представлено вместе 
с использованием различных типогра-
фических свойств шрифтов, которые бу-
дут проанализированы далее в работе, 
например:

MEDIOCRE
OPTIMISTIC, BUTREALISTIC 

[там же, c. 170]
Иным и менее тривиальным вариантом 

расположения текста на странице иссле-
дуемого произведения является умень-
шение отступа текста (типографическое 
уплотнение текста) до состояния, когда 
его невозможно уже прочитать [там же, 
c. 281–284] (cм. рис. 4). 

Такое типографическое уплотнение 
текста, переходящее в его последующее 
вымарывание, помогает автору воплотить 
свой замысел. По мере того, как разви-
вается сюжет, дедушка главного героя, 
Томас Старший, становится все более 
встревоженным и дезориентированным. 
Он испытывает путаницу в воспоминани-
ях и перескакивает с событий прошлого 
на настоящее. Резонным будет предполо-
жить, что Дж.С. Фоер намеренно избегает 
создания разборчивого текста, визуально 
представляя путанные мысли персонажа.

2) использование различных шрифтов 
и их гарнитур.

В исследуемом произведении так-
же используются различные шрифты 
как для репрезентации «визуальной куль-

туры» и «насмотренности» автора, так 
и для реализации категории эмотивно-
сти в тексте. Определим, что шрифт от-
носится к определенной стилистической 
и композиционной системе графических 
рисунков и гарнитур, тогда как гарнитура 

Рис. 2. Пример помещения текста 
в центр страницы

Рис. 3. Визуализация вещности 
окружения героев увеличением отступа 

в романе Дж. С. Фоера
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относится к размеру и стилю конкретно-
го шрифта [15].

Связь между языковым и визуальным 
сознанием автора и графическими начер-
таниями, включая шрифты и гарнитуры, 
может быть исследована с помощью по-
ложения о коннотации, выдвигаемого 
А. Прохоровой. Исследователь предпо-
лагает, что разные шрифты могут нести 
в себе коннотации, отражающие эмоцио-
нальное понимание смысла текста. Одна 
только форма букв может вызывать раз-
личные впечатления от одного и того же 
слова или текста [16, с. 18].

Стоит отметить, что гарнитуры раз-
ных семей и измененный размер шриф-
та используются: а) в стилизации тек-
ста под визитки и карточки (см. рис. 3) 
[14, c. 4, 9, 158–159]; б) передачи ви-

зуальных особенностей оформления 
документальных и драматургических 
жанров [там же, с. 145–146, 187–189]. 
Не только текстовая, но и визуальная, 
привычная читателю стилизация пове-
ствования под иные жанры текста тесно 
связана со следующим визуальным при-
ёмом и более наглядно продемонстриро-
вана в пункте 3, подпункте б.

3) варьирование различных типогра-
фических свойств шрифтов.

Под данным аспектом мы понимаем 
визуальные атрибуты шрифтов (курсив, 
полужирное выделение, подчеркива-
ние, зачеркивание). Курсив, к примеру, 
применяется для а) изображения внут-
ренней речи главного героя, например,
“I thought, I’m the one who’s supposed to 
cry” [там же, с. 96]; б) выделения и под-
черкивания логического ударения в тек-
сте, что можно проследить в данной 
фразе: “Yes. I love it” [там же, с. 94]; в) 
акцентуации заимствованных слов, на-
пример “<...> and making her happy is 
one of my raisons d’être” [там же, с. 7]; 
г) для разделения прямой реплики героя 
и его действий в стилизованном автором 
повествовании под пьесу: “ME. Alas, 
poor Hamlet (I take JIMMY SNYDER’s 
face into my hand) [там же, с. 145] <...>. 
Отметим, что при разделении прямых 
реплик и действий в пункте г) также 
можно отметить различное использова-
ние шрифтов и гарнитур. 

Заметим иной немаловажный факт ис-
пользования курсива в анализируемом 
тексте. Следуя правилам оформления 
ссылок APA [17], Дж.С. Фоер выделяет 
названия книг, сборников и энциклопе-
дий курсивом. Такая работа с заголовка-
ми произведений помогает выделить их 
среди остального текста и также придает 
им дополнительный визуальный акцент, 
нарочито подчеркивает интертекстуаль-
ность повествования. Нам видится, что та-

Рис. 4. Пример уменьшения отступа 
в романе Дж.С. Фоера
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кие явно выделяющиеся отсылки к реаль-
ным произведениям делают текст более 
реальным для читателя: “ <...> I went to 
my room to get the Collected Shakespeare 
set <...>” [14, c. 37]. 

Другим примером выражения визу-
ального сознания Дж.С. Фоера являет-
ся использование зачеркивания в тексте 
работы [там же, c. 268, 273]. Функцио-
нирование данного приема уже было 
рассмотрено в различных коммуника-
тивных средах, включая художествен-
ную литературу [18; 19]. Идея о том, 
что зачеркивание является элемен-
том языковой игры, которая основана 
на прагматических механизмах и прин-
ципах коммуникации Грайса, Брауна 
и Левинсона, была озвучена в работе 
А.Ч. Пиперски и А.А. Сомина. Иссле-
дователи также установили, что данный 
способ «визуализации» хода мыслей 
пишущего позволяет преднамеренно 
сохранять и поддерживать определен-
ный облик (позитивный или негатив-
ный) участников коммуникации. При-
нято считать, что в настоящее время 
зачеркивание не только используется 
для указания отрицания или отмены 
высказывания, но и предполагает обо-
значение логического ударения и/или 
интонации [19, c. 69]. Вместе с этим 
Г.В. Зыкова рассматривает примене-

ние зачеркивания как имитацию акта 
постыдной отмены мыслей или слов, 
которые считаются неприличными 
или слишком резкими, или случай-
но вырвались [18, c. 86]. Мы считаем 
важным тот факт, что зачеркивание 
акцентирует дискомфорт, связанный 
с определенной идеей или исполь-
зованием определенных слов. Автор 
данной работы разделяет это мнение 
по отношению к последующему приме-
ру, где дедушка главного героя считает 
неправильным выражать чувство скор-
би и старается репрезентировать иной 
облик: “To mourn try to live”, I declared 
nothing <...> [14, c. 273]. 

Помимо активного использования 
курсива и зачеркивания, в романе мож-
но также отметить использование соче-
тания полужирного шрифта и верхнего 
регистра [там же, c. 72–73]. Автор при-
бегает к данному визуальному приёму, 
когда главный герой описывает при-
думанное устройство, позволяющее 
определять присутствие знакомого че-
ловека, попавшего в беду. Выражая со-
общения о прощании и словах о любви 
через громкоговоритель устройства, 
автор применяет данный приём, чтобы 
усилить визуальную выразительность 
и «громкость» заявления, как если 
бы оно было произнесено, например,

“GOODBYE! I LOVE YOU! GOODBYE! I LOVE YOU!” [там же, c. 73]. 

Стоит также обозначить, что данное 
графическое выделение центрирова-
но на странице. Можем предположить, 
что данные слова являются знаковыми 
для главного героя и раскрывают один 
из лейтмотивов произведения: он не смог 
поговорить с отцом, погибшим в теракте 
9/11 и услышать от него самое важное. 
Именно эти строки автор произведения 
выделяет как знаковые, неозвученные 

слова отца, которые так хотел услышать 
персонаж.

4) нетипичное использование нумера-
ции для кодирования речи героя.

В одной из частей романа автор вос-
пользовался цифрами для того, чтобы за-
кодировать свои слова и сообщения. Само 
повествование визуально напоминает теле-
фонный набор номера или СМС-сообщений 
на старых моделях мобильного телефона. 
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Рассмотрим отрывок, где изображен 
Томас Старший, связывающийся со сво-
ей женой после возвращения в Нью-
Йорк. В нем герой узнает о трагической 
судьбе их сына. Однако Томас (либо 
не способный, либо не желающий го-
ворить) преобразует задуманное им со-
общение в серию цифр:

“Hello?” I knew it was her […], I pressed 
“4, 3, 5, 5, 6”, she said, “Hello?” I asked, “4, 
7, 4, 8, 7, 3, 2, 5, 5, 9, 9, 6, 8?” She said, 
“Hello?” I told her, “4, 3, 5, 7!” <...> “I broke 
my life down into letters, for love I pressed 
“5, 6, 8, 3”, for death “3, 3, 2, 8, 4, […]” [там 
же, c. 269].

Так, были рассмотрены лишь некото-
рые примеры отображения визуального 
сознания Дж.С. Фоера и опыта, который 
переживали его герои. Отметим, что при-
емы, используемые автором произведе-
ния, включают в себя фигурные приемы 
расположения текста, использование 
различных шрифтов и их гарнитур, а так-
же варьирование различных типографи-

ческих свойств шрифтов и нетипичное 
использование нумерации. В работах 
Дж.С. Фоера визуальная составляющая 
играет значительную роль, генерируя 
дополнительные смыслы за счет расши-
рения повествовательного пространства. 
Более того, «визуальное» в романе «Жут-
ко громко и запредельно близко» служит 
эмоциональным ключом, а также сви-
детельствует об отличительных чертах 
идиостиля современного писателя, визу-
альной доминанте повествования автора. 

В качестве перспективы для будущих 
исследований автор предлагает провести 
более глубокое изучение графической ре-
презентации визуального сознания в со-
временной литературе, чтобы выявить об-
щие тенденции в синтезе современной 
литературы и искусства. Более того, по-
следующее изучение дополнительных 
визуальных средств повествования спо-
собствует улучшенному представлению 
о мультимодальной коммуникации и ее 
влиянии на процессы осмысления текста.
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