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Дискурсивное пространство поэзии В. В. Кичигиной 
(на материале текстов сборника «Утоление жажды»)

Аннотация. В статье представлен анализ когнитивного, лингвокультурного и 
коммуникативно-прагматического аспектов дискурсивного пространства поэтических 
текстов В.В. Кичигиной. Фрагмент индивидуально-авторской картины мира белгородской 
поэтессы рассмотрен в статье через анализ репрезентантов и актуализаторов гиперконцепта 
«Любовь», играющего важную роль в организации поэтического дискурса. Поэтические 
тексты анализируются в культурном контексте эпохи, а также оценивается 
культурологическая значимость поэзии В.В. Кичигиной.

Ключевые слова: дискурсивное пространство, художественный концепт,
индивидуально-авторская картина мира.

Summary. The article presents an analysis of the cognitive, linguocultural and 
communicative-pragmatic aspects of the discursive space of poetry texts by V.V. Kichigina. A 
fragment of the individual author’s picture of the world of the Belgorod poetess is considered in the 
article through the analysis of representatives and actualizers of the hyper concept «Love», which 
organizes the collection «Quenching thirst» at the ideological level. Poetic texts are analyzed in the 
cultural context of the era, as well as the cultural significance of V.V. Kichigina’s poetry is 
evaluated.

Keywords: discursive space, art concept, individual author’s picture of the world.

В современной лингвистике поэтический текст рассматривается как 
дискурсивный феномен, обладающий коммуникативно-прагматической 
направленностью и обусловленный пространственно-временным и культурным 
контекстом. По замечанию М.М. Бахтина, художественное произведение «как бы 
окутано музыкой интонационно-целостного контекста, в котором оно понимается и 
оценивается» [1: 369]. С другой стороны, само художественное произведение
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эксплицирует уникальный пространственно-временной фрагмент картины мира поэта 
и создает собственный культурный контекст, обусловленный эстетической функцией 
художественного произведения. К сожалению, в современной лингвистике уделяется 
мало внимания анализу лингвистического своеобразия текстов региональных поэтов, 
в творчестве которых отражается самобытность региона и формируется 
неповторимый, индивидуальный взгляд на культурное пространство эпохи.

Цель нашей статьи заключается в рассмотрении дискурсивн^тх особенностей 
текстов белгородского поэта Виктории Викторовны Кичигиной. Творческий путь в 
поэзию Виктория Викторовна начала еще в 11 лет. В интервью газете «Наш 
Белгород» поэтесса отмечает: «И вот с той поры стихи стали для меня чем-то вроде 
антидепрессантов» [7]. Объектом исследования выступают тексты из сборника 
«Утоление жажды», который, по словам Виктории Викторовны, является 
«практически переизданием» первого сборника стихов, увидевшего свет в 2007 году. 
Предметом нашего исследования выступает дискурсивное поэтическое пространство, 
созданное творческим вдохновением белгородской поэтессы, а также гиперконцепт 
«Любовь», играющий важную роль в организации поэтического дискурса. Отметим, 
что под дискурсивным пространством поэтического текста вслед за И.И. Чумак-Жунь 
мы понимаем «фрагмент сознания языковой личности, связанный с поэтическим 
текстом и дискурсом, который актуализируется при включении в поэтическую 
коммуникативную ситуацию» [6: 29]. Актуальность нашей работы обусловлена 
необходимостью включения текстов белгородских авторов в активную поэтическую 
коммуникацию, которая может внести вклад в развитие не только региональной, но и 
национальной литературы, а также расширить национальную языковую картину 
мира.

Дискурсивные особенности поэтических текстов В.В. Кичигиной могут быть 
рассмотрены в следующих аспектах.

1) в когнитивном аспекте - как ментальное пространство, то есть элемент 
сознания языковой личности;

2) в коммуникативно-прагматическом аспекте - как пространство, не замкнутое 
внутри непосредственной данности поэтического текста, а связанное с условиями его 
создания, целями и задачами;

3) в лингвокультурном аспекте - как пространство, связанное с аналогичными 
для него поэтическими текстами (с соответствующим интертекстом) [Там же].

Когнитивный и лингвокультурный аспекты. Основные темы и идеи в 
сборнике раскрываются через связь с чувствами лирической героини. Гиперконцепт 
«Любовь», который является важной составляющей концептосферы В.В. Кичигиной, 
в сборнике «Утоление жажды» отличается своеобразным индивидуально-авторским 
наполнением. Номинат концепта «Любовь» имеет высокую частоту употребления в 
сборнике. Стоит отметить, что уже в предисловии, как в сильной позиции 
рассматриваемого нами дискурса, повторяется лексема люблю: «люблю эту книгу»; 
«люблю людей» [3: 3].

Анализ ассоциативно-образного слоя художественного концепта «Любовь» 
способствует актуализации у читателя и других слоев концепта: предметного, 
понятийного, символического и эмоционально-оценочного. В художественном 
дискурсе как диалоге автора и читателя через текст (триада автор-текст-читатель) 
ассоциации дают полноценное представление об исследуемом концепте и отраженной 
в нем части картины мира автора.

Анализ ассоциативного слоя предполагает:
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1) Выделение ключевого слова - номината концепта и текстовых единиц, 
синонимичных ему;

2) выделение репрезентантов и актуализаторов концепта. Если репрезентанты 
«выражают закодированный в тексте концепт, являясь формой его материализации», 
то актуализаторы «служат дополнительными маркерами концептов, усиливая его 
текстовую репрезентацию» [2: 75].

Рассмотрим особенности ассоциативного слоя художественного концепта 
«Любовь» в стихотворении «Сон» В.В. Кичигиной. Указанный концепт является 
концептом-универсалией, он занимает ключевую позицию не только в творчестве 
В.В. Кичигиной, но и в литературе в целом. Для русской языковой картины мира 
концепт «Любовь» подразумевает такие признаки, как «самоотверженная, сердечная 
привязанность» «привязанность, склонность к чему-либо» [4: 506]. Как считает 
Ю.С. Степанов, «в русской культуре концепт «Любви» понятийно не развит _ или 
целомудренно не обсуждается» [5: 438].

Лексема любовь в стихотворении занимает сильные позиции текста: 
абсолютное начало и конец стихотворения (в начале: «Любовь оставила меня^»; в 
конце: «Любовь оставила меня, Но не оставлю я ее» [3: 17-18]. К эксплицитным 
текстовым ассоциатам относятся референтные («ищу рук и губ», «меж нами связь», 
«твое лицо»), которые выделяют в поле концепта «Любовь» мужской образ как 
объект лирических посвящений. В то же время Любовь нераздельна с объектом 
любви. Эмоциональный ассоциат («смеясь», «с гримасой циника») указывает на эту 
нераздельность: уходит объект любви - умирает любовь.

К когнитивным и культурологическим эксплицитным текстовым ассоциатам 
концепта «Любовь» относятся отсылки к прецедентным текстам. Например, строка 
«Ищу сплетенных рук и губ» отсылает к известным пастернаковским строкам: 
«Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья» (из стихотворения «Зимняя 
ночь»/»Свеча горела на столе»). Если в стихотворении Б. Пастернака лирический 
герой обретает счастье любви, близости-скрещения, то лирическая героиня 
В.В. Кичигиной только ищет «сплетения», но обречена наблюдать за уходом и 
смертью любви. Использование олицетворения в образе Любви (Любовь, как живое 
существо, - «оставила меня», «ушла», «посмеявшись», «закрыла дверь», «умерла», 
«бросила», «смеясь», «с гримасой циника») и образ «умершей» любви, ее «остывший 
и безмолвный труп» отсылают к стихотворению Ю. Друниной «Мы любовь свою 
похоронили^». У Ю. Друниной лирические герои хоронят свою любовь, но она 
воскресает со словами «Что же вы сделали? Я живая!». В стихотворении В. 
Кичигиной, наоборот, от ушедшей любви остается только «остывший и безмолвный 
труп» - любовь умирает.

Таким образом, на культурологическим уровне, используя прецедентные 
тексты, автор «углубляет» ассоциативные смыслы стихотворения, полемизирует с 
другими текстами культуры, внося свои, личностные коррективы в восприятие и 
переживание Любви.

К имплицитным текстовым ассоциатам относится заглавие произведения. 
Находясь в сильной текстовой позиции, лексема сон рассматривается нами как 
ключевое слово в определении концепта «Любовь». Сон - это главная характеристика 
Любви. Как сон, Любовь непостижима, странна, представляет «мир иной», 
неудержима. Можно сказать, что Любовь героини «растаяла, как сон». Запечатлевая 
ее в поэзии, она оставляет любовь в своем сердце: «любовь оставила меня, но не 
оставлю я ее». Такой парадокс - отвечать любовью на нелюбовь - является выбором 
сильной женщины.
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Эстетически значимым в построении образного слоя концепта Любовь является 
прием повтора. Лексема стена дважды повторяется в стихотворении: «взгляд выжал 
тихий стон из стен», «твое, припавшее к стене, прекрасным кажется лицо», 
определяя доминирующую характеристику хронотопа - замкнутость пространства и 
замкнутость времени. Стены, которые видит лирическая героиня, ассоциируются с 
безвыходным состоянием: любовь умерла, а связь между мужчиной и женщиной 
осталась. Но эту связь поддерживает сама лирическая героиня, а средством ее 
продолжения является память («где память - на воде кольцо»), огонь, с помощью 
которого «неверья прогорит былье». Замкнутое пространство любви-нелюбви 
раскрывается и другими средствами художественно-образной конкретизации - 
словосочетаниями «на воде круги», «кольцо зеркал».

Повтор реализуется в сильных позициях начала и конца стихотворения. В этих 
позициях повторяется строка «любовь оставила меня». Если начальная строка 
разворачивается в описание сна и смерти любви, то конечная четко определяет 
позицию лирической героини: «любовь оставила меня, но не оставлю я ее».

Слуховые ассоциации дополняют и усиливают образ безответной любви. Если 
взгляд лирической героини «_выжал тихий стон из стен_», то любовь - 
«безмолвный труп^>, а героиня находится «в тишине». Тишина как звуковая 
характеристика концепта Любовь выражает безучастность, отделенность объекта 
любви от лирической героини.

Таким образом, подробный анализ ассоциативного слоя гиперконцепта 
«Любовь» позволяет осмыслить и прочувствовать различные аспекты представления 
любви поэтической языковой личностью. Кроме того, ассоциативный слой находится 
в непосредственной связи с другими слоями концепта. Актуализированными в 
стихотворении являются такие ассоциации как любовь-сон, любовь-тишина, любовь- 
память, любовь-стена. Ассоциация любовь-сон является доминирующей в 
анализируемом тексте. В сопоставлении с типовой для русской национальной 
языковой картины мира ассоциацией смерть-сон проявляется еще одна имплицитная 
ассоциация - любовь-смерть. Однако нестандартная реакция лирической героини 
(«любовь оставила меня, но не оставлю я ее») порождает еще одну ассоциацию - 
любовь-жизнь.

Коммуникативно-прагматический аспект. Индивидуально-авторская 
картина мира представляет собой национально-культурное видение мира, на котором 
лежит отпечаток личной судьбы поэта. При экспликации «внетекстового контекста», 
обладающего для поэта силой вдохновения, особая роль отводится онимам. 
Непосредственная связь имени собственного с денотатом способна вызывать в 
сознании поэта особые ассоциативные образы. Так, прощание с Днепропетровском, в 
котором прошли студенческие годы В. Кичигиной, отразилось в тексте «Днепр, 
прощай! Мой потерянный рай_». Это небольшое стихотворение представляет собой 
обращение к Днепру, олицетворяющему для лирической героини события, 
произошедшие на его берегах: Днепр, прощай! Мой потерянный рай / Черно-белых 
осенних признаний. / Невозможной любви затерявшийся край / Бесконечность 
прощений-прощаний. / Ты мне мужем не стал. / Мой стремительный брак / 
Обмануть никого не сумел. / Мы друг друга любили с тобой просто так - / Просто. 
Так, как ты захотел <^ > [3: 4]. Прощание становится для героини тяжелым 
испытанием, потому что с Днепропетровском связаны ее воспоминания о любви и 
счастье, которые ей суждено оставить в прошлом. Прецедентное высказывание 
потерянный рай имеет библейские истоки и актуализирует пространственные
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представления о райском саде. Следующая метафора содержит в себе колоратив 
(черно-белых осенних признаний), который в контексте библейской легенды об Адаме 
и Еве приобретает дополнительный символический смысл. Белый цвет традиционно 
связывался с чистотой, непорочностью, а черный - с тьмой и злом. Вероятно, именно 
здесь, на берегах Днепра, лирическая героиня впервые столкнулась с предательством, 
с муками сердца, ожиданием обманутого. Стихотворение написано трехсложн^тм 
размером, определяющим плавность, мелодичность, неторопливость прощания. 
Лирическая героиня взволнована, воспоминания моментов счастья и разочарования 
отражаются на ритме стихотворения: трехстопный анапест сменяется двустопным, а 
заканчивается стихотворение приемом умолчания. Выбор сделан: лирическая героиня 
уезжает.

Прагматические особенности сборника определяются В. Кичигиной в 
интервью: «Писала стихи вместо дневника» [7]. Дневниковые записи всегда более 
доверительные, они позволяют читателю познать не только мир, но и душу поэта. 
Чувства, эмоции, ощущения, представленные в сборнике В. Кичигиной, не могут 
оставить равнодушным читателя, который испытывает их вместе с поэтессой: О, как я 
буду жить! Отдавшись солнцу, / Его лучами заплету листву / И бедами бурлящую 
бездонность / Перебегу по звездному мосту. [3: 40].

Таким образом, дискурсивное пространство поэтических текстов 
В.В. Кичигиной представляет собой особое ментальное образование, отражающее 
фрагмент картины мира поэтессы, в котором важная роль отводится решению 
философских вопросов жизни и смерти, описанию чувств и ощущений лирической 
героини. Важно отметить, что пространство текстов сборника «Утоление жажды» не 
замкнуто, оно пронизано аллюзиями, прямыми отсылками и прецедентными фактами, 
погружающими читателя в литературно-музыкальный контекст эпохи.
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