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Статья посвящена изучению и описанию визуальности внеш-
него уровня текста, который является концептуальным выраже-
нием идейного, художественного и стилистического уровней. 
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Имя Дениса Осокина, – поэта, прозаика, сценариста, – широко извест-
ным стало благодаря экранизации повести «Овсянки» – одноименный 
фильм был включен в программу международного Венецианского кино-
фестиваля 2010 года. Проза и стихи Д. Осокина публиковались в журналах 
и альманахах «Знамя», «Октябрь», «Вавилон», «Улов». В 2001 году 
Д. Осокину была присуждена премия «Дебют» в номинации «Короткая 
проза» за цикл рассказов «Ангелы и революция». В 2004 и в 2011 годах 
имя Дениса Осокина вошло в шорт-лист премии им. Андрея Белого за кни-
ги «Барышни тополя» и «Овсянки» соответственно, в 2005 – шорт-лист 
премии им. Ю. Казакова за книгу «Новые ботинки», в 2008 в рамках фес-
тиваля «Аксенов-фест» писатель получает премию «Звездный билет» за 
книгу «Овсянки».  

Первые же публикации произведений Дениса Осокина, появившиеся 
в различных журналах и Интернете в начале 2000-х годов, привлекли вни-
мание критиков. Осокина называют надеждой новой русской литературы 
(Д. Бавильский), фаворитом современной литературы, создавшим новую, 
постмодернистскую, версию сказа (М. Липовецкий). Андрей Урицкий на-
зывает имя Дениса Осокина в ряду с Шишем Брянским и Василием Сига-
ревым, замечая, что «даже если в «Дебюте» не появится больше ни одного 
значительного автора – если наградили этих людей, существование премии 
уже себя оправдало» [2, с. 318]. 
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Подобные высказывания дают право говорить о том, что Д. Осокин 

развивает один из важнейших векторов современной русской литературы.  

Значимой визуальной особенностью художественных текстов Д. Осо-

кина, формирующей их визуальный облик, становится расположение тек-

ста на пространстве странице.  

Для Д. Осокина пространство страницы является концептуально важной 

категорией текста, маркером стилевого своеобразия, яркой чертой творче-

ства и создается особой системой визуально-графических знаков, акценти-

рующих белое поле страницы. Пространство страницы текста Д. Осокина 

представляет визуальное выражение внутренней формы, образуя с ней не-

расторжимое единство. Важнейшим принципом организации текста 

в творчестве Д. Осокина становится фрагментарность визуального облика 

страницы, которая создается сегментированием на небольшие по объему 

рассказы или главы, часто связанные друг с другом по ассоциативной ло-

гике. 

В текстах Д. Осокина, ориентированных на особое размещение в про-

странстве, специфическое значение получают такие визуально определяе-

мые знаки текста, как пунктуационные. У Д. Осокина самым полифунк-

циональным и частотным пунктуационным знаком является тире, что свя-

зано со сказовой природой его произведений, интонацией живой устной 

речи. Писатель прибегает к потенциалу тире для замещения других разде-

лительных знаков препинания, становясь в таком случае выразителем со-

временных языковых тенденций. Ненормативная постановка тире может 

создавать интонационно-ритмический рисунок, эмоционально-экспрес-

сивный подтекст, визуализируя паузы в повествовании. Тире может вы-

ступать и способом своеобразной визуализации жеста. Д. Осокин играет 

с визуальными особенностями текста, его системой членения, делает визу-

альный акцент на пустотах, зияниях. 

Дискретность пространства страницы в текстах Д. Осокина создается 

также использованием приема разрядки, который позволяет визуально вы-

делить фрагмент текста на пространстве страницы: 

 

а й н о д е в а м о л о д а я 

е у к а х а й н е н а с е с т р и ц а 

– кричали мы ей с порога. 

в лес пошла нарезать веток 

в роще веников наделать [1, с. 33] 

 
В произведениях Д. Осокина прием разрядки выполняет также парти-

турную функцию, не только выделяя слово или фразу на странице, но и 

делая установку на особенности интонирования.  
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Обращаясь к возможностям шрифтовой акциденции, из всего арсенала 

шрифтовых средств Д. Осокин выбирает разрядку, т.к. данный визуальный 

прием, сегментируя текст, акцентируя белое поле страницы, эстетически 

продолжает его стратегию создания неклассического облика теста, где ос-

новным визуальным качеством выступает дискретность. 

Еще одним ярким визуальным акцентом на пространстве страницы тек-

ста Д. Осокина является иноязычный шрифт, прием, который деавтомати-

зирует восприятие текста, строится на приеме остранения. 

Визуальная перекодировка с одного языка на другой является яркой 

приметой стиля Д. Осокина. В произведениях писателя слова, выражения, 

стихотворения на различных языках – коми, латышском, балканском, не-

нецком – визуально выделяются на пространстве страницы. Внимание 

к ним объясняется научным интересом писателя к фольклору и традици-

онной культуре финно-угорских народов. 

Иноязычный шрифт органично вписывается в сказовый тип повество-

вания, создавая иллюзию достоверности описываемых событий. Иноязыч-

ные выражения призваны также передавать индивидуальность речи персо-

нажей, усиливая разговорную доминанту прозы Д. Осокина. Внимание и 

любовь писателя к северным языкам подчеркивается их особым располо-

жением на странице – текстовые блоки на русском языке практически все-

гда следуют после иноязычных. 

Наряду с визуальными маркерами, усиливающими сегментированность 

текста, Д. Осокин использует визуально-графические приемы, стирающие 

ее: отсутствие прописного шрифта и абзацных отступов. Это объясняется 

тем, что Д. Осокин развивает матрицу текста неклассического типа, нахо-

дясь в парадигме актуальных визуальных стандартов.  

Фрагменты, главы, рассказы в книгах Д. Осокина отделены друг от 

друга увеличенным пробелом, который является одной из основных визу-

альных фигур, участвующих в создании фрагментарного повествования и 

усиливающих сегментированность текста. Пробел как визуальный знак в 

текстах Д. Осокина может выступать заместителем знаков препинания, 

а также может маркировать смену сюжетного или пространственно-

временного плана. Если учесть тот факт, что Д. Осокин выделяет в своем 

творчестве тексты для мертвых, то увеличенные пробелы, возможно, ви-

зуализируют переход из мира живых (№ 1) в мир мертвых (№ 2).  

Циклическая организация книг Д. Осокина является фактором, допол-

нительно сегментирующим пространство текста за счет объединения про-

изведений небольшого объема. Книги Д. Осокина состоят из сюжетно сла-

бо связанных озаглавленных рассказов или небольших пронумерованных 

глав размером от одного предложения до одной – двух страниц. 
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Несмотря на то, что сам автор не присваивает своим книгам жанровую 

категорию цикла, специфические характеристики, позволяющие увидеть 

в произведениях Д. Осокина циклообразующий потенциал, очевидны: от-

дельные части книг объединены общим хронотопом, повествователем, 

особенностями поэтики, формой и стилем повествования. 

Каждая книга-цикл Д. Осокина имеет свой заголовочно-финальный 

комплекс, который также влияет на особенности визуального облика про-

странства страницы. Заголовочно-финальный комплекс в книгах Д. Осоки-

на всегда включает заголовок, подзаголовок, место и год издания, факуль-

тативными являются имя повествователя, посвящение, оглавление, специ-

альная финальная строка. ЗФК является важной визуальной составляющей 

текстов Д. Осокина, способствующей созданию дискретного пространства 

страницы и одновременно объединению сюжетно разрозненных фрагмен-

тов в художественное целое. 

Яркой визуальной особенностью текстов Д. Осокина является такое 

расположение текстового материала на пространстве страницы, где основ-

ной, фоновый корпус текста сориентирован симметрично оси страницы, 

вследствие чего происходит увеличение полей, актуализируется белое по-

ле страницы, которое выполняет функцию рамки, окаймляет, ограничивает 

текст в его единстве и помогает сформировать единый образ физического 

пространства страницы. При такой форме текста происходит стирание гра-

ницы между стихом и прозой, поэтому родовые характеристики творчества 

писателя трудноопределимы.  

В визуальном облике книг Д. Осокина обнаруживаются принципы 

строфичности. Визуальное выделение абзацев-строф на пространстве 

страницы происходит за счет уменьшения их объема и выравнивания по 

количеству строк.  

Взаимодействие стихового и прозаического дискурсов влияет на рит-

мическое своеобразие текстов Д. Осокина. Ритмическая организация тек-

ста кореллирует с его визуальным обликом: поля, белые места, пробелы – 

все это дает ритмику, которая передает особый темпоритм самого автор-

ского замысла и зрительно держит впечатление его единства. Исследовате-

ли (Ю.Б. Орлицкий, Т.Ф. Семьян) одним из способов ритмической органи-

зации художественной прозы считают активизацию разнообразных визу-

ально-графических средств. 

Основными визуальными маркерами ритма в книгах Д. Осокина явля-

ются: 1) чередование заполненных и незаполненных вербально фрагмен-

тов; 2) повтор слов с разрядкой, иноязычных слов; 3) изменение фонового 

шрифтового рисунка, отсутствие прописного шрифта. Изменение шрифто-

вого рисунка влечет за собой интонационно-ритмическое изменение, за-

ставляет прочитывать текст иным образом, делая акценты на визуаль-

но выделенных словах или фрагментах. Напротив, ритмическую упорядо-
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ченность произведениям Д. Осокина придает такой прием, как отсутст-

вие прописных букв, позволяющий сохранить визуальную целостность 

текста. 

Ярким проявлением стихового ритма в текстах Д. Осокина является по-

вторение почти идентичных звуковых комплексов, метризация, включение 

стихотворных текстов в контекст прозаического целого. Д. Осокин исполь-

зует примеры народного речитативного стиха, что привносит в текст за-

клинательный ритм, усиливающийся отсутствием знаков препинания 

и синтаксическим параллелизмом: 

 

пугало пугало 

миленькое пугало 

приходи приходи 

пугало – препугало [1, с. 177] 

 

В результате исследования организации пространства страницы можно 

смоделировать визуальную матрицу текстов Д. Осокина, которая состоит 

из нескольких элементов: 

1) отсутствие абзацных отступов, увеличение ширины полей формиру-

ют неклассический визуальный облик текста с акцентированным верти-

кальным вектором, когда текст центрируется симметрично оси страницы; 

2) употребление визуальных пробелов/лакун; 

3) использование шрифтовых акцентов, отсутствие прописного шриф-

та; 

4) включение в вербальный текст иконических компонентов. 
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