
Каждое утро я нахожу в них что-то новое.
Другое расположение теней.
Беспомощность одних и неуязвимость предназначенного, 
Некоторого «вдруг», которым так полна жизнь…

Я учусь икебане…

Указанные в названии книги поплавки стихов появляются и в самом конце, проясняя замысел автора. 
Он – вечный рыбак, в житейском море которого самое главное – «остановиться и просто ждать». Своего 
кита, встреча с которым может быть отложена на неопределённое время, но в конечном итоге случится 
обязательно – потому что таков замысел творца:

Поплавок не успевал подавать сигналы о рвущейся ко мне добыче. Лодка не успевала принимать её. 
А я знал, что это приплыл мой кит <…>

Мой кит! Завтра мы обязательно увидимся с тобой, и я спою тебе песню, которая родилась сегодня.

НА ТЕНЕВОЙ СТОРОНЕ РЕЧИ
(Марина Чиркова, Смородиновый лес. Стихотворения. – Волгоград: Перископ-Волга, 2020. – 60 с.)

«Поэзия Марины – ворожба на звук», – написала в предисловии к её книге Петра Калугина. Это очень 
точное замечание, потому что ворожба – это магия и волшебство. А Марина Чиркова – волшебница, 
создающая безграничное пространство языковой игры, экспериментирующая не только со звуком,                    
но и со словом. Ключевая художественная черта её поэзии – поиск структур и смыслов, выводящих по-
этический текст за пределы традиционного грамматического строя. Ибо речь, как сама жизнь, протяжённа 
и недискретна – она не может заканчиваться за границами заданной формы и преобразуется в нечто иное. 
Отсюда любовь к протяжённой фразе, абстрактной лексике и неточной рифме (точная рифма, по словам 
автора, «слишком громко стучит»).

Есть дом, а в нём – окно, за которым открываются иные виды. Можно мельком бросить туда взгляд, 
а можно осмелиться и выйти через него наружу – в иную реальность. Именно так и поступает лирическая 
героиня Марины Чирковой – в её мире много таких окон, сквозь которые проступает подлинная жизнь, 
скрытая от окружающих. А творчество – это окно в окне, поэтому внутри поэтического текста у автора 
книги «Смородиновый лес» зашифрованы иные, тайные послания. Так робко, но в то же время и реши-
тельно заявляет о себе ещё до конца неопознанная вселенная языка, где «слова не ломаются о слова», 
приглашая нас в индивидуальный космос автора:

в красный трамвай и ехать. разума с кулачок,
рюха твоя, прореха, ореховый мозжечок.
<….>
кричный, коричный город, каменный шоколад,
улочки (злить и спорить), дворики (целовать),
дерево – сеть и дверца, кость и живучий альт –
солнечными младенцами сыплется на асфальт…

Удивительный мир незаезженных и не «зацелованных насмерть» метафор поражает свежестью                
авторского восприятия. Всего несколько мгновений – и читатель уже оказывается на теневой стороне речи,                
где каждый привычный объект становится порталом в иномирие: город не город, а «каменный шоколад»,  
а дерево – звучащий инструмент, с которого осыпаются листья-младенцы. Ухватить теневую, субъективную 
сторону слова и дейктически материализовать его в художественном тексте – редкое умение, отличающее 
настоящего мастера. И Марина Чиркова владеет им в совершенстве: её языковая игра не наносит ущерба 
смыслу, а используется с целью его приумножения, расширения границ заданной реальности. В целом
такое творчество представляет собой оригинальный сплав метареализма и постмодерна – образно-                
информативная плотность текста просто зашкаливает.

Само название книги – «Смородиновый лес» – фактически уже метабола, в контексте которой проис-
ходит сближение и взаимопроникновение удалённых друг от друга предметов. Образно-ассоциативный 
ряд одноимённого с названием поэтического текста причудлив и многопланов: здесь слова тяни-толкаи 
тянут свои лучики-смыслы от пластической конкретности образов природных объектов к ассоциатив-
но-смысловому полю лирической героини, чувства которой преобразуют мир окультуренного и дикого 
пространства в универсальное измерение для двоих – а другим в этот лесной сад путь заказан:



нет, мы другая половина неба,
где край листа двуручною пилою
<….>
плести смородиновый лес… прилипших мошек,
мышей летучих с тонкими резцами,
грызущих нежный сахар полнолунья
и распускающих одежду у влюблённых
до нитки, до последнего, до «кто ты?»

Полусферы, полусмыслы, ребусы и игра в потузначения – вот характерные черты постмодернистского 
художественного мышления автора. Марина Чиркова не боится «расщеплять» слова и заново соединять 
их в другом качестве, угадывая в одном понятии тень другого, делая поэтическую речь протяжённой, 
цельной, намертво спаянной сиюминутными и культурными смыслами, рождающими истину из перво-
родного хаоса, из камлания и шаманизма:

дрожит конь-
ячно… выпей луну ли-
бо тотчас сойди с у-
дачной тропинки в к-
рай куда пе-
ром раж-птицы вольной ле-
тишь словами лья-
сь вот так легко ли бо-
льно…

Переносы строк здесь используются как постмодернистский приём, создающий эффект недискрет-
ного и нелинейного пространства, в котором причудливые сочетания слов – проекция мира, увиденно-
го «фасеточным зрением стрекозы» – здесь всё устремлено к единой и одновременно множественной 
«метарельности», сближающей далековатые понятия, которые легко обмениваются своими свойствами 
и значениями. Нередко тексты Марины, подобно стихам Александра Петрушкина, напоминают шпион-
скую шифровку, скрывающую один текст внутри другого. Читатель должен напрячь не только физическое, 
но и духовное зрение, чтобы расшифровать скрытое послание, понять авторский замысел:

Всё потому, что губы – те же страны, 
а ст[раны] – это встречи, то есть у[часть], 
родство, какое [боль]ше чем медвежий 
косматый космос но и [мель]че крохи… 
А наши кр[ох]и – те, кто нам острее 
и нас самих, и самой близкой речи…

То, что названо Петрой Калугиной «сумбуром ассоциаций» при отсутствии «нормальных граммати-
ческих конструкций», правильнее будет назвать тем «высоким косноязычием», при котором поэтический 
текст перестаёт быть лубочной картинкой, набором стандартных образов – отдельных составляющих 
авторского замысла. Это уже живой организм, в котором все намёртво спаяно: хребты фраз, сухожилия 
слов, дрожащие нервы звуков. И неточность рифм, и спонтанность речи – объект недовольства некоторых 
издателей – более чем уместны здесь, поскольку речь идёт не о Буратино, деревянной кукле, а о живом 
существе, которое есть проекция самого автора, отнюдь не пытающегося быть безупречным.

И ни в коем случае не советую читателю пытаться понять тексты Марины Чирковой на уровне их 
традиционного осмысления – это моментально убьёт всю прелесть её поэзии. Вначале надо просто до-
вериться автору и спокойно плыть по волнам его образно-звуковой вселенной, вслушиваться в поэзию, 
как в раковину, внутри которой – целый безразмерный океан: живой, очеловеченный, шумящий свою 
истину, далеко не сразу различимую на фоне иных шумов беспокойной цивилизации. А потом много-
мерные смыслы и ассоциации нахлынут сами, как волны, и вслед за этим придёт радость открытия нового 
уникального мира.

Не случайно первая версия книги Марины Чирковой называется «Сняв ненужную суперобложку» – 
в этом названии кроется ответ на вопрос, как именно следует читать и воспринимать такие стихи: уйдя 
от очевидностей, формальностей, банальностей привычного мира, отказавшись от всего внешнего,             
наносного. Всё истинное, настоящее, всегда находится внутри, а не на поверхности.



Иногда в личных наших разговорах Марина сетовала на то, что ей не хватает у себя масштабности, 
что необходимо расширять тематику текстов и стремиться к философским обобщениям. Но что есть 
масштабность и что есть широта темы? Мне кажется, что понятия эти обретают конкретный смысл 
только в границах авторского стиля. Марина Чиркова масштабна на атомарно-молекулярном уровне 
своего личного мироздания, и в этом – неповторимая особенность её стиля. Она – Алиса в Зазеркалье, 
однажды нырнувшая в кроличью нору, да так и оставшаяся там вечным постояльцем удивительной страны,                        
где правят законы творчества, любви и красоты, скрытой «на теневой стороне речи»:

какого цвета след во след,
на слух рассыпанное слово?..
как снежный порох, белый свет
и чистый лист – неизрисован.
иди сквозь белое, пока
январь (моргнёшь – и сразу лето):
вся мимо пальцев, языка…
но – кружево: полураздета
в предчувствии и сквозняках…

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ РЕЧЬ
(Арман Комаров, Нерчь и заречь. Стихотворения. – М., ЛитГОСТ, 2022. – 48 с.)

Известный критик Ольга Балла отозвалась об Армане Комарове как о поэте, «тончайше чувствую-
щем органику и пластику языка». Небольшая книжечка молодого поэта убедительно доказывает этот 
тезис одним уже названием. «Нерчь и заречь» – нечто противостоящее языку в его традиционной, но-
минативной и грамматикализующей функции, сводящее любое речеговорение к шаманизму, камланию, 
бессвязному бормотанию.

Слово, когда оно ещё не является словом (не-речь), либо перестаёт быть таковым, превратившись                 
в за-речь, обладает мощным энергетическим потенциалом, способностью к бесконечному продуциро-
ванию миров, а точнее мира единого и протяжённого в своей недискретности и взаимосвязанности все-
го со всем. Этот первобытный синкретизм, возвращающий читателя к истокам цивилизации, является 
и ключевым образом, и принципом композиционной организации, и главной темой книги Армана              
Комарова.

Как опытный хирург, расщепляющий больные волокна и ткани, сохраняет при этом целостность 
анатомического строения тела, так и автор книги «Нерчь и заречь», бесконечно экспериментируя с язы-
ковой формой, дробя слова на звукосочетания, либо наоборот стягивая фразу в единый и необычный 
звукокомплекс, не наносит вреда всему речевому организму – напротив, он вдыхает в него новую жизнь, 
возвращая омертвевшие имена и понятия к их первоисточнику – «исходной тьме первоназваний», вы-
ражаясь словами Ольги Баллы. Поиск звуковых первоначал в магическом, заворожённом лесу значений 
и смыслов – сюжет книги, удивительно цельной по своему замыслу:

За тридевять далей манит меня луна,
Вынимая из памяти имена,
В чёрные пряди мои серебро вплетая,
Как печаль в мою грудь – в небеса влитая.
Странный зов во снах холодит мне плечи –
Трепет невнятной, полузабытой речи.

Ключевая тема задана, путешествие началось, и читатель не успокоится, пока не пройдёт вместе          
с автором путь обретения речи и смысла в их глобальном, надмирном воплощении. Если внимательно 
изучить все разделы книги – «Трепет речи», «Успеть сказать», «Золото нречи», «Ханаанские воды» – ста-
новится очевидной логика движения лирического героя, чей путь включен в контекст культурной мифо-
логемы, воспроизводящей в своих узловых моментах духовную историю человечества и неотделимую 
от личной истории самого автора. Стихи книги не должны читаться в произвольном порядке, поскольку 
это – «роман в стихах», продуманный от первого до последнего пункта сюжет о паломнике, идущем 
«от смерти к лесу», пробирающемся «по слову, по звуку» «из снега в снег, из леса в лес, да в лес». В пути 
этом угадывается поступь средневекового Данте, заблудившегося в лесу грехов, или языческого князя 
Игоря, который и в своём дерзком поступке не утратил первозданной, тотемной связи с природным              
и растительным миром. 


